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ВВЕдЕниЕ

Алтае-саянский экологический регион (АсЭр) находится в центре 
Азиатского континента и занимает площадь около 1 млн км2. 

регион располагается в зоне сопряжения огромных массивов сибир-
ской тайги, саянских и Алтайских гор, полупустынь и пустынь средней Азии. 
Экосистемы региона считаются наиболее богатыми с точки зрения биораз-
нообразия среди других территорий северной Евразии. Это обусловлено 
широким спектром экосистем: здесь представлены  горные тундры, горная 
тайга, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.

Большая часть региона слабо заселена, следствием чего является на-
личие больших территорий, практически не затронутых хозяйственной 
деятельностью. однако существующее в регионе равновесие является 
чрезвычайно уязвимым. Природная среда АсЭр подвергается значитель-
ному антропогенному воздействию, в том числе и в результате природ-
ных пожаров. 

Проблема лесных и степных пожаров и их воздействия на биологиче-
ское разнообразие АсЭр весьма актуальна. Кроме того, она имеет свои осо-
бенности и многолетнюю динамику в различных частях экорегиона, прости-
рающегося от Западной монголии на востоке до Восточного Казахстана на 
западе. Эти особенности обусловлены климатическими, ландшафтными, ле-
сорастительными и экономическими условиями.

В настоящем справочном пособии собрана основная информация, свя-
занная с возникновением, распространением природных пожаров, их пред-
упреждением, тушением, смягчением и ликвидацией последствий, а также 
отражены особенности этих процессов и работ с учетом специфики ооПт 
Алтае-саянского экологического региона.

Пособие предназначено для инженерно-технических работников ооПт, 
экологов; представляет интерес для преподавателей лесной пирологии, со-
трудников и работников мЧс россии, работников лесного хозяйства и для 
других категорий специалистов, связанных с охраной и защитой природной 
среды от пожаров. 

В справочнике использованы фотографии пресс-центра 
ГПЗ «Тигирекский», Красноярского филиала НЦУКС МЧС 
России, ФБУ «Авиалесоохрана», Т.В. Яшиной, а также сним-
ки с электронных ресурсов www.sustainablesolutionsllc.net и 
www.xenongyroplanes.com. Рисунки и схемы Е.А. Щетинского, 
И.С. Мелехова, Н.П. Курбатского, карты, подготовлен-
ные В.А. Ивановым, Е.И. Пономаревым, М.А. Софроновым и  
А.В. Волокитиной, за что авторы данного издания выражают 
особую благодарность правообладателям.
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глоссАриЙ: осноВныЕ тЕрмины и соКрАЩЕниЯ, 
ВстрЕЧАЮЩиЕсЯ В сПрАВоЧниКЕ

Агитация (от лат. agitatio – приведение в движение) – устная, печатная 
и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и на-
строение людей с целью побудить их к политическим или другим действиям 
(Большой энциклопедический словарь, 2004).

Автожир (от греч. αύτός – сам и γύρος – круг) – винтокрылый летатель-
ный аппарат, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновра-
щающегося в режиме авторотации несущего винта. Другие названия автожи-
ра – «гироплан» и «ротоплан». Большинство автожиров не могут взлетать 
вертикально, но им требуется гораздо более короткий разбег для взлета 
(10–50 м с системой предраскрутки ротора), чем самолетам. Почти все авто-
жиры способны к посадке без пробега или с пробегом всего несколько ме-
тров. способны зависать при сильном встречном ветре. По маневренности 
они находятся между самолетами и вертолетами, несколько уступая верто-
летам и абсолютно превосходя самолеты (Авиация: Энциклопедия, 1994).

Беглый верховой пожар – верховой пожар, распространяющийся по 
пологу леса со скоростью, значительно опережающей горение нижних яру-
сов лесной растительности (Указания по обнаружению и тушению лесных 
пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

Беглый низовой пожар – низовой пожар, быстро распространяющее-
ся пламенное горение, при котором часто обгорание напочвенного покро-
ва происходит только поверхностно (Указания по обнаружению и тушению 
лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

Беспилотный летательный аппарат (БплА или БлА) – летательный 
аппарат без экипажа на борту (Авиация: Энциклопедия, 1994).

Вероятность возникновения пожара (загорания) – математическая 
величина возможности появления необходимых и достаточных условий 
возникновения пожара (загорания) (гост 12.1.033-81 Пожарная безопас-
ность. термины и определения).

Верховой пожар – лесной пожар, охватывающий полог леса (гост 
17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).

Виды лесных пожаров – типы лесных пожаров, объединяющие по-
жары, сходные по объекту горения и характеру их распространения (гост 
17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).

Внешняя граница кромки пожара – граница кромки пожара, обра-
щенная к территории, не охваченной горением (Курбатский, 1972).

Внутренняя граница кромки пожара – граница кромки пожара, обра-
щенная к территории, пройденной горением (Курбатский, 1972).

Возгорание – начало горения под действием источника зажигания.
Возникновение пожара (загорания) – совокупность процессов, при-

водящих к пожару (загоранию) (гост 12.1.033-81 Пожарная безопасность. 
термины и определения).
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Вырубка – лесосека или часть ее, на которой древостой вырублен, а но-
вый еще не сомкнулся (гост 18486-87 лесоводство. термины и определения).

Высота пламени – кратчайшее расстояние от наивысшей точки пламе-
ни до поверхности сгорающего слоя (Курбатский, 1972).

гарь – лесная площадь с древостоем, погибшим в результате пожара 
(гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).

геоинформационная система (гис) – аппаратно-программный ком-
плекс, предназначенный для сбора, хранения, анализа и графической ви-
зуализации пространственных данных и связанной с ними информации 
(Большой энциклопедический словарь, 2004).

горимость лесов – величина, определяемая отношением суммарной 
площади лесных пожаров ко всей лесной площади (гост 17.6.1.01-83 охрана 
природы. охрана и защита лесов).

гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-
дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими 
разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явления-
ми, сильными осадками, нередко с градом (гост р 22.0.03-95 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. термины и определения).

деревья – растения, обладающие развитым, многолетним, в разной 
степени одревесневшим стволом, сохраняющимся в течение всей жизни 
особи, которая измеряется десятками и сотнями лет. Высота от 3–5 до 150 м 
(Большой энциклопедический словарь, 2004).

дотушивание пожара – стадия ликвидации пожара, при которой га-
сят очаги горения на территории, уже пройденной огнем (Курбатский, 1972).

живой напочвенный покров – совокупность мхов, лишайников, 
травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покры-
тых и не покрытых лесом землях (гост 18486-87 лесоводство. термины 
и определения).

Загорание – пожар площадью менее 0,2 га, который может быть останов-
лен и потушен одним человеком (Пожарная безопасность. Энциклопедия). 

Загуститель – вещество, повышающее вязкость жидкости и замедляю-
щее ее испарение (Большой энциклопедический словарь, 2004).

Запас лесных горючих материалов (запас лгм) – масса абсолютно 
сухих (высушенных до постоянной массы при температуре 105°с) лгм на 
единице площади (кг/м2, т/га) (гост р 22.1.09-99 Пожарная безопасность. 
мониторинг и прогнозирование лесных пожаров).

Засуха – комплекс метеорологических факторов в виде продолжитель-
ного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижени-
ем влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений 
и вызывающий их угнетение или гибель (гост р 22.0.03-95 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. термины и определения).

источник зажигания – средство энергетического воздействия, иници-
ирующее возникновение горения (гост 12.1.004-91 Пожарная безопасность. 
общие требования).
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класс пожарной опасности лесных участков – относительная оценка 
степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения 
в них пожаров и возможной их интенсивности (гост 17.6.1.01-83 охрана при-
роды. охрана и защита лесов).

коэффициент дымообразования (кдо) – показатель, характеризую-
щий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении 
или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества 
твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний (гост 
12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов). 

кромка лесного пожара – полоса горения по контуру лесного пожара 
(Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. Приказ мПр № 100 
от 30.06.95).

крупный лесной пожар – лесной пожар, распространившийся на пло-
щадь более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах 
авиационной охраны лесов от пожаров (Указания по обнаружению и туше-
нию лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

кустарники – древесные растения, во взрослом состоянии обладаю-
щие несколькими или многими надземными скелетными осями (стволи-
ками), которые в течение жизни растения последовательно сменяются. 
Продолжительность жизни каждого отдельного одревесневшего побега 
(в отличие от продолжительности жизни деревьев) в большинстве случаев 
невелика (10–20 лет), а высота кустарника не превышает 5–6 м.

кустарнички – древесные растения, во взрослом состоянии несущие 
значительное количество ветвящихся скелетных осей (парциальных кустов), 
связанных между собой надземно или подземно и последовательно сменя-
ющихся в ходе жизни растения. Продолжительность жизни многолетних по-
бегов (в отличие от продолжительности жизни кустарников) не превышает 
5–10 лет, а высота растений колеблется от 5–7 см до 0,5–0,6 м.

ландшафтный пожар – природный (растительный) пожар, охватываю-
щий различные компоненты географического ландшафта.

левый фланг – фланг пожара, продвигающийся влево относительно на-
правления движения фронта.

лесная пирология – наука о природе лесных пожаров и их послед-
ствий, борьбе с лесными пожарами и об использовании положительной ро-
ли огня в лесном хозяйстве (гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и за-
щита лесов).

лесная площадь – площадь лесного фонда, на которой произрастает 
или может произрастать лес (распределяется на покрытую и не покрытую 
лесом площадь).

лесная подстилка – напочвенный слой, образующийся в лесу из рас-
тительного опада разной степени разложения (гост 18486-87 лесоводство. 
термины и определения).

лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (гост 
17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).
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лесной фонд – все леса, за исключением лесов, расположенных на зем-
лях закрытых территорий и населенных пунктов (поселений), а также зем-
ли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и 
нелесные земли) (гост р 22.1.09-99 Пожарная безопасность. мониторинг и 
прогнозирование лесных пожаров).

лесные горючие материалы (лгм): растения лесов, их морфологиче-
ские части и растительные остатки разной степени разложения, которые 
могут гореть при лесных пожарах (гост р 22.1.09-99 Пожарная безопас-
ность. мониторинг и прогнозирование лесных пожаров).

лесные земли – земли государственного лесного фонда, покрытые и не 
покрытые лесом, предназначенные для выращивания леса (гост 18486-87 
лесоводство. термины и определения).

лесные ресурсы – совокупность запасов древесной и недревесной 
продукции леса, а также его полезных природных свойств (гост 18486-87 
лесоводство. термины и определения).

лесопожарное районирование – разделение территории на однород-
ные в лесопожарном отношении районы для разработки оптимальных си-
стем противопожарных мероприятий. 

лесопожарная тактика – распределение сил и средств тушения во 
время лесного пожара и последовательность их использования при его лик-
видации (гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).

лесорастительные условия – комплекс климатических, гидрологиче-
ских и почвенных факторов, определяющих условия роста и развития леса 
(гост 18486-87 лесоводство. термины и определения).

ликвидация пожара – действия, направленные на окончательное пре-
кращение горения, а также на исключение возможности его повторного 
возникновения (гост 12.1.033-81 Пожарная безопасность. термины и опре-
деления).

локализация пожара – действия, направленные на предотвращение 
возможности дальнейшего распространения горения и создание условий 
для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами (гост 
12.1.033-81 Пожарная безопасность. термины и определения).

место начала пожара – место первичного очага горения, от которого 
началось его распространение.

минерализованная полоса – полоса, созданная удалением раститель-
ных горючих материалов до минерального грунта.

мониторинг лесных пожаров, лесопожарный мониторинг – систе-
ма наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по условиям по-
годы, состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и лесными 
пожарами с целью своевременной разработки и проведения мероприятий 
по предупреждению лесных пожаров (гост р 22.1.09-99 Пожарная безопас-
ность. мониторинг и прогнозирование лесных пожаров).

наземная охрана лесов от пожара – охрана лесов от пожара, действу-
ющая на основе использования наземных средств (гост 17.6.1.01-83 охрана 
природы. охрана и защита лесов).
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нелесная площадь – площадь лесного фонда, не предназначенная или 
непригодная для произрастания леса (Указания по обнаружению и тушению 
лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

низовой пожар – лесной пожар, распространяющийся по нижним 
ярусам лесной растительности, лесной подстилке, опаду (гост 17.6.1.01-83 
охрана природы. охрана и защита лесов).

обнаружение лесного пожара – установление факта и места возник-
новения лесного пожара (гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защи-
та лесов).

окружение пожара – тактический прием, при котором активные дей-
ствия по тушению направлены одновременно против всей кромки пожара.

опорная полоса – негоримая полоса, от которой направляют огонь в 
сторону пожара при отжиге.

остановка распространения пожара – стадия ликвидации, в резуль-
тате выполнения которой достигается прекращение распространения огня.

отжиг – выжигание в лесу напочвенных горючих материалов перед 
кромкой лесного пожара (гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защи-
та лесов).

относительная горимость лесов – величина, определяемая отноше-
нием суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади.

охват с фронта – тактический прием, при котором активные действия 
по тушению начинают против фронта и прилегающих к нему частей флангов 
и заканчивают в тылу.

охрана лесов от пожара – охрана, направленная на предотвращение, 
своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара (гост 17.6.1.01-83 
охрана природы. охрана и защита лесов).

очаг пожара – место первоначального возникновения пожара (гост 
12.1.033-81 Пожарная безопасность. термины и определения).

пирофиты – растения, развивающиеся на местах пожарищ, пред-
почитающие данные места (в условиях сибири, например, Chamaenerion 
angustifolium, Marchantia polymorpha).

плотность населения – степень населенности, густота населения дан-
ной территории. Выражается числом постоянных жителей, приходящихся 
на единицу общей площади (обычно на 1 км2) территории (Большой энци-
клопедический словарь, 2004).

плотность лесных пожаров – величина, определяемая отношением 
числа лесных пожаров к единице лесной площади за пожароопасный сезон.

площадь лесного пожара – площадь в пределах контура лесного по-
жара, на которой имеются признаки воздействия огня на растительность 
(гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).

пожарная зрелость ргм (лгм) – степень готовности ргм (лгм) к воз-
горанию, поддержанию и распространению горения.

пожарный максимум – месяцы (период) пожароопасного сезона, в тече-
ние которых (которого) число пожаров превышает среднемесячное по лесхозу 
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или управлению лесами субъекта российской федерации (гост р 22.1.09-99 
Пожарная безопасность. мониторинг и прогнозирование лесных пожаров).

пожарная опасность лесного фонда – степень пожарной опасности 
территории лесного фонда, обусловленная преобладающими на ней ти-
пами леса и лесных участков, их природными и другими особенностями, 
определяющими состав, количество и распределение лесных горючих ма-
териалов, а также в значительной степени содержание влаги в этих мате-
риалах (гост р 22.1.09-99 Пожарная безопасность. мониторинг и прогно-
зирование лесных пожаров).

пожароопасный сезон – часть календарного года, в течение которой 
возможно возникновение природного пожара (гост 17.6.1.01-83 охрана 
природы. охрана и защита лесов).

полукустарники и полукустарнички – полудревесные растения, от-
личительной чертой которых является наличие удлиненных надземных по-
бегов, остающихся на значительной части их длины травянистыми и отми-
рающих ежегодно. При этом сохраняются и одревесневают лишь нижние 
части надземных осей. Почки возобновления располагаются обычно близ 
поверхности земли. Цикл развития побегов – не более 3–5 лет, а общая вы-
сота растений – 50–80 см (редко до 1,5–2 м).

почвенный пожар – пожар, при котором горение распространяется в 
органической части почвы лесного биогеоценоза (Указания по обнаруже-
нию и тушению лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

правый фланг – фланг пожара, продвигающийся вправо относительно 
направления продвижения фронта.

природный пожар (синоним – растительный пожар) – неконтроли-
руемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в 
природной среде (гост р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях. термины и определения). 

причина пожара (загорания) – явление или обстоятельство, непо-
средственно обуславливающее возникновение пожара (загорания) (гост 
12.1.033-81 Пожарная безопасность. термины и определения).

проводник горения – растительный горючий материал, по слою кото-
рого происходит горение.

прогнозирование лесных пожаров – определение вероятности воз-
никновения разрастания лесных пожаров во времени и пространстве на 
основе анализа данных мониторинга лесных пожаров (гост р 22.1.09-99 
Пожарная безопасность. мониторинг и прогнозирование лесных пожаров).

противопожарная канава – канава для задержания продвижения 
кромки почвенного пожара.

противопожарное обустройство лесной территории – проведение 
комплекса мероприятий, направленных на обустройство лесной территории 
для предотвращения возникновения и распространения лесного пожара.

профилактика лесного пожара – комплекс мероприятий, направлен-
ных на предотвращение возникновения и (или) распространения лесного 
пожара (гост 17.6.1.01-83 охрана природы. охрана и защита лесов).
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пятнистый пожар – высокоинтенсивный пожар, перед кромкой кото-
рого возникают новые очаги горения, образующиеся в результате конвек-
ционного переноса горящих частиц.

разведка пожара – система действий, направленных на получение све-
дений о пожаре, которые необходимы для его ликвидации.

распространение пожара – увеличение площади пожара в результате 
продвижения его кромки.

растительный пожар – горение, стихийно распространяющееся по 
площади, занятой растительностью. 

рекреационное лесопользование – совокупность явлений, возникаю-
щих в связи с эксплуатацией леса населением для туризма и отдыха.

сведение пожара на клин – тактический прием, который выполняют, 
начиная с активных действий по тушению пожара в тылу и прилегающих к 
нему частей флангов, а заканчивают на фронте.

сильный низовой пожар – низовой пожар с высотой пламени на фрон-
тальной кромке более 1,5 м (Указания по обнаружению и тушению лесных 
пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

скорость распространения пламени – расстояние, пройденное фрон-
том пламени в единицу времени.

слабый низовой пожар – низовой пожар с высотой пламени на фрон-
тальной кромке до 0,5 м (Указания по обнаружению и тушению лесных по-
жаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

смачиватель – поверхностно-активное вещество, снижающее поверх-
ностное натяжение жидкостей и увеличивающее их смачивающие свойства. 

средней силы низовой пожар – низовой пожар с высотой пламени на 
фронтальной кромке от 0,5 м до 1,5 м (Указания по обнаружению и тушению 
лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

стадия ликвидации пожара – звено в системе тактических задач, по-
следовательное выполнение которых обеспечивает ликвидацию пожара.

сукцессия – естественный процесс, при котором растительные сооб-
щества проходят определенные стадии, замещая друг друга в определен-
ном порядке, в пределах одного биотопа. Выделяют прогрессивные сук-
цессии, которые направлены на усложнение экосистемы и повышение ее 
продуктивности; регрессивные сукцессии.

тип леса – лесоводственная классификационная категория, характери-
зующаяся определенным типом лесорастительных условий, породным со-
ставом древостоя (гост 18486-87 лесоводство. термины и определения).

тип лесорастительных условий – лесоводственная классификацион-
ная категория, характеризующаяся однородными лесорастительными усло-
виями покрытых и не покрытых лесом земель (гост 18486-87 лесоводство. 
термины и определения).

торфяной лесной пожар – лесной пожар, при котором горит торфя-
ной слой заболоченных и болотных почв (гост 17.6.1.01-83 охрана природы. 
охрана и защита лесов). 

тушение лесных пожаров – действия лесопожарных служб и фор-
мирований, направленные на остановку распространения, локализацию и 
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тушение пожара (Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. 
Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

тыл пожара – часть кромки пожара, наиболее медленно распространя-
ющаяся в сторону, противоположную движению фронта (Указания по обна-
ружению и тушению лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

Устойчивый низовой пожар – низовой пожар, пламенное и беспла-
менное горение (тление) подстилки, отпада, валежа, подлеска (Указания по 
обнаружению и тушению лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

фитоценоз – всякая совокупность высших и низших растений, обитаю-
щих на данном однородном участке земной поверхности, с только им свой-
ственными взаимоотношениями как между собой, так и с условиями место-
обитания (и поэтому создающих свою особую фитосреду).

фланги пожара – части движущейся кромки между фронтом и тылом 
пожара (Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. Приказ мПр 
№ 100 от 30.06.95).

фронт лесного пожара – часть кромки лесного пожара, распростра-
няющаяся с наибольшей скоростью (Указания по обнаружению и тушению 
лесных пожаров. Приказ мПр № 100 от 30.06.95).

Частота пожаров – число пожаров, возникших на единице площади 
района в среднем за пожароопасный сезон.

Шанцевый инструмент (от немецкого слова shanze – окоп, укрепле-
ние) – ручной инструмент, предназначенный для выполнения инженерных 
работ; подразделяется на носимый и возимый. В лесопожарных подразде-
лениях это прежде всего лопаты, топоры-мотыги (пуласки) и грабли.

Ширина кромки пожара – расстояние между внешней и внутренней 
границами кромки по линии, перпендикулярной к внешней границе кромки.

Aqua, Aura, Terra – научно-исследовательские спутники комплексной 
программы NASA EOS, направленной на исследование Земли. названные 
спутники предназначены для исследования воды, атмосферы и суши соот-
ветственно.

SPOT – научно-исследовательский спутник со сканирующим оборудо-
ванием для съемки земной поверхности.

сокрАщЕниЯ, ВстрЕЧАЮщиЕсЯ В спрАВоЧникЕ
1. на русском языке
фгУ «Авиалесоохрана» – фгУ «Центральная база авиационной охраны 

лесов «Авиалесоохрана». с 27 сентября 2011 переименована в федеральное 
бюджетное учреждение «Центральная база авиационной охраны лесов 
«Авиалесоохрана» (фБУ «Авиалесоохрана»).

Арс – авторазливочная станция.
АсЭр (или АсЭ) – Алтае-саянский экорегион.
БплА (или БлА) – беспилотный летательный аппарат.
Вниилм – Всероссийский научно-исследовательский ордена трудового 

Красного Знамени институт лесоводства и механизации лесного хозяйства. 
расположен в г. Пушкине московской области.
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Вниипомлесхоз – Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут противопожарной охраны лесов и механизации лесного хозяйства. 
ВнииПомлесхоз вел работу в г. Красноярске с 1974го по 2008 г.

ВсУ – водосливное устройство.
гис – геоинформационная система.
гЭф – глобальный экологический фонд.
дальниилХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства. расположен в г. Хабаровске.
дВ – длинные радиоволны (диапазон частот 30–300 кгц).
дВс – двигатель внутреннего сгорания.
дЗЗ – дистанционное зондирование Земли.
дмВ – дециметровые радиоволны (диапазон частот 300–3000 мгц).
дпд – добровольные пожарные дружины.
дплА – дистанционно пилотируемый летательный аппарат.
ил со рАн – институт леса им. В.н. сукачёва сибирского отделения 

российской академии наук. ранее носил название «институт леса и древеси-
ны со Ан ссср». расположен в Академгородке г. Красноярска.

итс – информационно-телекоммуникационная система.
исдм-рослесхоз – информационная система дистанционного монито-

ринга пожаров федерального агентства лесного хозяйства.
кВ – короткие радиоволны (диапазон частот 3–30 мгц).
кдо – коэффициент дымообразования.
кпи – комплект пожарный индивидуальный.
кпо – класс пожарной опасности.
кпп – контрольно-пропускной пункт.
кппо – класс природной пожарной опасности.
кЧс – комиссия по чрезвычайным ситуациям.
лА – летательный аппарат.
лгм – лесные горючие материалы.
ленниилХ – ленинградский научно-исследовательский институт лес-

ного хозяйства. В настоящее время сПбниилХ. 
лк рф – лесной кодекс российской федерации.
лпоб – лесопожарные области.
мо рф – министерство обороны российской федерации.
мпр рф – министерство природных ресурсов и экологии российской 

федерации.
мсХ рф – министерство сельского хозяйства российской федерации.
мЧс рф – министерство по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий российской 
федерации.

нсУ – наземная станция управления (для беспилотных летательных ап-
паратов).

нпА – нормативно-правовые акты.
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нЦУкс – национальный центр управления в кризисных ситуациях мЧс 
россии. располагается в г. москве. имеет филиалы во всех субъектах россии 
(региональные ЦУКс), а также в региональных центрах мЧс россии.

оопт – особо охраняемые природные территории.
пнм  – пожарная наблюдательная мачта.
пнп – пожарный наблюдательный пункт.
по – пожарная опасность.
проон – Программа развития организации объединенных наций.
пХс – пожарно-химическая станция.
рАн – российская академия наук.
ргм – растительные горючие материалы.
рло – ранцевый лесной огнетушитель.
сВ – средние радиоволны (диапазон частот 300–3000 кгц).
сдВ – сверхдлинные радиоволны (диапазон частот 3–30 кгц).
сми – средства массовой информации.
союзгипролесхоз – Всесоюзный государственный проектно-изыска-

тельский институт лесного хозяйства. располагался в г. москве, имел не-
сколько филиалов в других городах.

спбниилХ – санкт-Петербургский научно-исследовательский инсти-
тут лесного хозяйства (ранее назывался  госниилХ, ЦниилХ и ленниилХ). 
расположен в г. санкт-Петербурге.

сфУ – сибирский федеральный университет. расположен в г. Красноярске.
ЦниилХ – Центральный научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства. В настоящее время сПбниилХ.
УкВ – ультракороткие радиоволны (диапазон частот 30–300 мгц).
УпВд – установка пожарная высокого давления.
ЮнЕско (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) – организация объединенных наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры. 

2. на английском языке
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) – усовершенствован-

ный радиометр очень высокого разрешения, устанавливаемый на спутни-
ках NOAA с полярной орбитой.

Landsat – серия научно-исследовательских спутников программы 
Landsat NASA.

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) – сканирующий 
спектрорадиометр среднего разрешения, устанавливаемый на борту спут-
ников Terra и Aqua.

NASA (нАсА, National Aeronautics and Space Administration) – 
национальное агентство аэронавтики и космонавтики, принадлежащее фе-
деральному правительству сША. 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) – национальное 
управление по освоению океана и атмосферы (сША). Первый спутник NOAA 
был запущен 23 января 1970 г., последний в 2010 г.
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раздел 1
природнАЯ срЕдА АлтАЕ-сАЯнского ЭкорЕгионА

АсЭр – трансграничная территория с уникальными природными 
ландшафтами Алтае-саянской горной страны, мало затронутыми че-
ловеческой деятельностью, которая была включена экспертами WWF 
(Всемирного фонда дикой природы) в список 200 территорий на земном 
шаре с высоким уровнем биологического разнообразия. Четырем россий-
ским заповедникам, входящим в АсЭр, присвоен статус биосферных: это 
«Алтайский» и «Катунский» (республика Алтай), «Убсунурская котловина» 
(республика тыва) и «саяно-Шушенский» (Красноярский край) (рис. 1.1). 
Заповедники «Золотые горы Алтая» и «Бассейн Убсу-нура» являются объ-
ектами Всемирного наследия ЮнЕсКо.

Экорегион расположен на территории четырех государств: большая 
часть АсЭр находится в пределах россии (62%) и монголии (29%), охватывая 
также сравнительно небольшие части Казахстана (5%) и Китая (4%). общая 
площадь экорегиона составляет 1 065 300 км2, протяженность с запада на 
восток – 1600 км, с севера на юг – 1300 км. 

Алтае-саянская горная страна расположена на стыке обширных таеж-
ных лесных массивов севера и степных ландшафтов юга Центральной Азии. 
она вобрала в себя черты таежной флоры и фауны, высокогорных, степных, 
лесостепных и полупустынных, зачастую эндемичных сообществ. 

фауна позвоночных насчитывает 691 вид, включая 143 вида млекопи-
тающих, 425 видов птиц, 25 видов пресмыкающихся, 8 видов амфибий и 
79 видов рыб. из этих позвоночных 39 видов являются эндемиками. флора 
представлена 3726 видами сосудистых растений, из которых 626 являются 
редкими или исчезающими, а 334 – эндемиками. 

Экорегион расположен в центре Азиатского континента и включает 7 ланд-
шафтных областей: Алтайскую, Кузнецко-салаирскую, саянскую и тувинскую 
области, монгольский Алтай, долину Великих озер и Хубсугульскую впадину.

Рельеф
Алтае-саянская горная страна – самое высокое поднятие среди гор-

ных стран северной Азии. Высшие точки – двуглавая Белуха (4506 и 4400 м, 
Катунский хребет) и горный узел таван-Богдо-Ула. Вершины еще 7 хребтов 
и горных массивов превышают 4000 м (мунх-Хайрхан, Цаст-Ула, северо-
Чуйские Альпы, Хархира, Хангай, сутай-Ула, тургэн-Ула), а вершины 10 хреб-
тов и горных массивов Алтая и саян выше 3700–3900 м. В восточном и се-
веро-восточном направлении от Алтая высота хребтов понижается. так, 
абсолютные высоты хребтов в саянах в основном 1800–2300 м, но могут 
достигать 3491 м (г. мунку-сардык). на границе Западного и Восточного 
саяна расположен горный узел с вершиной пиком грандиозным (2922 м). 
наименьшими высотами характеризуется Кузнецкий Алатау – 400–800 м 
(максимальная высота 2178 м, гора Верхний Зуб), а также салаирский кряж – 
400–600 м, расположенные меридионально в направлении с юга на север. 
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межгорные котловины минусинская, Кузнецкая, Канская и др. расположены 
на высотах от 150 до 300 м над уровнем моря. По направлению к югу высота 
их увеличивается. особенностями горной страны являются ступенчатое сло-
жение всего поднятия с тремя основными уровнями выравнивания; наличие 
в центральном куполовидном поднятии обширного высокогорного плато на 
высотах 2200–2400 м и двухступенчатой системы плоских межгорных кот-
ловин на уровнях 1400 и 1800–1900 м; и, наконец, сочетание субширотного 
и субмеридионального (вплоть до меридионального) простирания хребтов. 

Климат
Положение Алтае-саянской горной страны в глубине Евро-Азиатского 

материка, в значительной удаленности от морей и океанов, определяет пре-
обладание здесь в течение года континентальных воздушных масс, сформи-
рованных над центральноазиатскими степными и пустынными нагорьями, 
которые в условиях горно-котловинного рельефа создают континенталь-
ный, а в межгорных котловинах – резко континентальный климат. 

наибольшее количество осадков получают западные склоны Алтая, 
Кузнецкого Алатау и Западного саяна. лето в этих районах дождливое, а 
мощность снежного покрова зимой порой достигает 2,5 м. 

Гидрография
Алтае-саянская горная страна – это важнейший водораздельный узел. 

Здесь расположена основная часть верхнего (горного) водосбора оби, 
иртыша, Енисея и водосборные бассейны, питающие целый ряд разнове-
ликих бессточных котловин Казахстана, Джунгарии и монголии. Это круп-
ные котловины северной части Джунгарской гоби (озеро Урунгу-нор, от-
носительно недавно отделившееся от бассейна иртыша), часть котловины 
Больших озер, а также борта котловины Барун-Хурай, бессточные озерные 
котловины с озерами Ачит-нур и Эрег-нур, Цаган-нур на севере и Алаг-нур 
на юге, а также самое крупное озеро этого региона – Увс-нур (Убсу-нур). 
горная страна буквально пронизана реками.

В Алтае-саянской горной стране берут свое начало крупнейшие ре-
ки сибири – обь и Енисей. они имеют множество притоков, большинство 
из которых горного характера: текут с большой скоростью в узких доли-
нах с крутыми скалистыми берегами. В связи с разнообразием условий 
формирования стока его величины в разных частях страны различны. 
наибольший сток характерен для рек Центрального Алтая и Кузнецкого 
Алатау. например, водность реки томь весной зависит от таяния снегов, 
в летне-осенний период – от количества выпавших осадков, а в питании 
реки Катунь, истоки которой находятся в ледниковых районах, решающее 
значение имеет таяние ледников. В общем же сток большинства рек за те-
плый период составляет 80–90% годового.

В Алтае-саянской горной стране чрезвычайно велико количество озер. 
В основном они небольшие и располагаются в ледниковых карах и цирках 
высокогорного пояса или в понижениях между моренными грядами и хол-
мами. наиболее крупными озерами экорегиона являются Хубсугул, Убсу-
нур, телецкое, маркаколь.
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на Алтае сосредоточено около 1500 ледников общей площадью 910 км2. 
В настоящее время оледенение хребтов Алтая относительно невелико, хо-
тя он представляет собой центр современного оледенения горной стра-
ны. Доминантой этого центра является горный узел таван-Богдо-Ула, где 
расположены (в основном на территории монголии) и крупнейшие долин-
ные ледники. Другими крупными массивами ледников являются ледники 
Белухи, северо-Чуйских и Южно-Чуйских Альп, мест-Улы, в меньшей мере 
– турган-Улы и монгун-тайги. ледовые купола Цаст-Улы, сутай-Улы, Цэнгэл-
Улы – реликты прошлого, заметно более мощного оледенения. очень сво-
еобразно оледенение высокого массива мунх-Хайран, где небольшие лед-
нички в узких долинах питаются за счет сброса с висячих ледников, не 
образующих сплошного ледового покрова вершин. небольшие леднички 
и фирновые поля есть и в ряде иных горных массивов. В целом ледниковое 
питание образует лишь небольшую часть стока крупнейших рек, берущих 
начало на Алтае. Большую роль играет таяние ежегодных снегов, дости-
гающих значительной мощности особенно в северной и западной части 
Алтая, а также в узлах перехвата влажных воздушных масс (ориентация ко-
торых главным образом юго-западная). 

резкие отличия в степени увлажнения наветренных и подветренных ма-
кросклонов горных систем являются характерной чертой Алтае-саянской 
горной области. Это накладывает отпечаток на распределение раститель-
ных сообществ: на западных склонах чаще всего формируется сырая пихто-
вая тайга, болота и влажные горные луга; по южным и восточным склонам 
высоких горных хребтов, лежащим в «дождевой тени», а также в межгорных 
котловинах развиваются степи, а северные чаще всего покрыты лесом. 

Природно-географическое зонирование территории
географическое положение Алтае-саянской горной страны в центре 

Азии соответствует степной и лесостепной зонам. именно поэтому спектр 
высотности на склонах межгорных котловин начинается со степного или ле-
состепного пояса. однако форма рельефа выступает главным трансформа-
тором климатических условий, что имеет решающее значение при размеще-
нии растительных сообществ на территории АсЭр. горы Алтая и саян сильно 
изменили закономерности зонального распределения растительности: на 
месте предполагаемой степной зоны – сложная картина высокогорных аль-
пийских и субальпийских сообществ, горных таежных и черневых лесов, 
степных и пустынно-степных межгорных котловин. 

Зонально северная часть Алтая расположена в подзоне северной ле-
состепи, но через леса Кузнецкого Алатау (его западного макросклона) 
она связуется и с равнинной южной тайгой Чулымско-Кетского массива. 
относительно небольшая часть Западного Алтая прямо связывается с рав-
нинной южной лесостепью обско-иртышского водораздела, а большая 
часть Западного Алтая – с зоной степей (в своеобразных условиях восточ-
ной части Казахского мелкосопочника). лишь на крайнем юге (на южных 
участках тарбагатая, а затем в Китайском и монгольском Алтае) зональными 
элементами становятся северотуранско-джунгарские пустынные типы.
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однако и на западной границе Алтая проявляются важные факторы вли-
яния на окружающие равнины такой мощной горной системы, как Алтайская. 
Прежде всего они выражаются здесь в снижении подзональных рубежей ле-
состепи и зональных – степи и северных пустынь к югу (в полосе влияния 
гор, да еще и осложненных условиями мелкосопочника). Еще более важно 
это на востоке Алтайской горной страны, где в «дождевой тени» на высоко-
поднятых котловинах (равнинах) на самом юге развиты пустыни гобийско-
го типа, а севернее – пустынные степи и, наконец, – сухие степи и комплек-
сы «полупустыни, сухие степи и настоящие степи» (в островных условиях). 
столь высокий сдвиг к северу зональных границ, конечно, замечателен, но 
он не единственный: на тех же широтах наблюдается подобный сдвиг к севе-
ру по тургайской ложбине и северо-восточнее Казахского мелкосопочника. 

Леса
лесная площадь на охраняемых территориях варьируется от 17% в 

Катунском заповеднике и до 98,6% в заповеднике «столбы». распределение 
лесопокрытой площади по преобладающим лесообразующим породам 
следующее: 

– кедровые леса составляют в горах Южной сибири 30%, на территории 
заповедников «Алтайский» – 66%, «саяно-Шушенский» – 46%, «Азас» – 42%, 
«Хакасский» – 35%;

– лиственничные леса, занимающие в Южной сибири 28%, в недостаточ-
но влажных районах – 81%, господствуют (86%) в заповеднике «Убсунурская 
котловина», согосподствуют с кедром (по 44%) в заповедниках «саяно-
Шушенский» и «Азас»; 

– пихтовые леса (15% в Южной сибири) широко представлены в запо-
ведниках «Кузнецкий Алатау» (50%), «Хакасский» (55%), «столбы» (28%); 

– сосновые леса (10% в Южной сибири) господствуют в заповеднике 
«столбы» (41%), что обусловлено широким выходом горных пород на днев-
ную поверхность;

– еловые леса в Южной сибири составляют 2%, в заповеднике 
«Кузнецкий Алатау» – 9%, «столбы» – 7%;

– березовые и осиновые леса, производные после пожаров и вырубок 
до заповедывания территорий, распространены в горах Южной сибири 
(в среднем от 7 до 10%), в заповедниках «Кузнецкий Алатау» и «Хакасский».

Приспевающие, спелые и перестойные леса хвойных древостоев во 
всех заповедниках составляют более 70%. 

разнообразие рельефа, климата и растительности АсЭр определяет и 
большую мозаичность условий возникновения и распространения природ-
ных пожаров (лесопожарных районов).

территория АсЭр находится в четырех лесопожарных областях (далее 
также лПоб): Кулундинской (26), Канско-Ачинской (32), Алтае-саянской се-
верной (33) и Алтае-саянской южной (34) (табл. 1.1, рис. 1.2).

В связи с большей плотностью сельского населения и природной пожарной 
опасностью лесов наибольшей горимостью характеризуются ооПт, находящие-
ся в Кулундинской и Канско-Ачинской лесопожарных областях (рис. 1.3, табл. 1.2). 
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но при этом наиболее сложными условиями для тушения из-за трудной до-
ступности лесов обладает Алтае-саянская северная лесопожарная область, 
где средняя площадь лесного пожара в 3–5 раз превышает аналогичные по-
казатели других областей (софронов, Волокитина, 1990).

таблица 1.1
общая характеристика лесопожарных областей

№ 
лПоб

лесопожарная 
область

Плотность 
сельского 

населения, 
чел./км2

рельеф
лесис-
тость, 

%

Заболо-
ченность 

гослес-
фонда, %

соотношение 
преобладаю-
щих лесных 
формаций

26 Кулундинская 7 равнинный 10 2 7с2Б

32 Канско-Ачинская 3 равнинный 15 5 6с3Б

33 Алтае-саянская 
северная 1 горный 70 15 5К3П1с1Б

34 Алтае-саянская 
южная 0,9 горный 45 10 5л5К

таблица 1.2
Характеристики горимости природных территорий АсЭр 

по лесопожарным областям

№ 
лПоб

лесопожарная 
область

Частота по-
жаров, случа-
ев/100 тыс. га

относительная 
площадь пожа-

ров, га/100 тыс. га

индекс гори-
мости, км/100 

тыс. га

средняя 
площадь 

пожара, га
26 Кулундинская 10,5 35 6,3 3
32 Канско-Ачинская 5,5 24 4,1 4

33 Алтае-саянская 
северная 1,9 32 2,6 17

34 Алтае-саянская 
южная 3,5 25 3,1 7

Примечание: индекс горимости P (км/100 тыс. га) представляет собой относитель-
ный суммарный периметр пожаров за сезон. он прямо пропорционален числу пожа-
ров и их площади и отражает затраты сил и средств на тушение пожаров (софронов, 
Волокитина, 1990):

          ,                                  (1.1)
где:
n – относительное число пожаров, пож./100 тыс. га за сезон;
S – относительная площадь пожаров, га/100 тыс. га сезон.
Как правило, K равно 0,4–0,6, а в среднем составляет 0,5. 

наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в мае и ию-
не: на эти месяцы приходится от 35% пожаров в Кулундинской, до 65% в 
Канско-Ачинской лПоб. Кулундинская лПоб в отличие от других регионов 
АсЭр характеризуется двумя пиками горимости – весенним (май) и осенним 
(август – сентябрь), причем на осенние месяцы приходится почти половина 
всех природных пожаров (табл. 1.3).
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таблица 1.3
распределение пожаров в течение пожароопасного сезона

№ 
лПоб лесопожарная область

распределение пожаров по месяцам 
пожароопасного сезона, %

IV V VI VII VIII IX
26 Кулундинская 5 25 10 15 30 15
32 Канско-Ачинская 5 35 30 15 10 5
33 Алтае-саянская северная 5 20 30 20 15 10
34 Алтае-саянская южная 10 30 30 15 10 5

рис. 1.2. схема расположения лесопожарных областей на территории рф 
(софронов, Волокитина, 1990)

система мониторинга, предупреждения, борьбы с пожарами и ликвида-
ции их последствий в различных регионах АсЭр примерно одинакова. 

обнаружение пожаров производится преимущественно с использова-
нием патрульных самолетов Ан-2 и вертолетов ми-2 и ми-8 баз авиацион-
ной охраны лесов. Актуальны также различного рода наземные наблюда-
тельные пункты, в том числе (хотя и в редких случаях) с использованием 
промышленных телевизионных установок, а также космический монито-
ринг природных территорий. В связи с этим особую актуальность приобре-
тает мониторинг пожаров из космоса. локализация пожаров в большинстве 
случаев проводится силами наземной лесной охраны.

В обычные по условиям погоды пожароопасные сезоны существующая 
авиационная и наземная службы охраны лесов от пожаров обеспечивают 
сохранение горимости на приемлемом многолетнем среднегодовом уров-
не. однако в засушливые сезоны, особенно в весенний период, имеющихся 
сил охраны лесов от пожаров на рассматриваемой части АсЭр становится 
недостаточно и лесопожарная ситуация выходит из-под контроля.
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раздел 2
природныЕ пожАры

2.1. пожарная опасность и ее виды
Пожарная опасность – это угроза возникновения пожара, выражаемая 

его вероятностью (Курбатский, 1970). Пожарная опасность лесного фонда – 
степень пожарной опасности территории лесного фонда, обусловленная 
преобладающими на ней типами леса и лесных участков, их природными и 
другими особенностями, определяющими состав, количество и распреде-
ление лесных горючих материалов, а также в значительной степени содер-
жание влаги в этих материалах (гост р 22.1.09-99 Пожарная безопасность. 
мониторинг и прогнозирование лесных пожаров).

Возникновение и развитие природных пожаров обусловливается тремя 
факторами:

– наличием горючих материалов (природная пожарная опасность);
– погодными условиями (пожарная опасность по условиям погоды);
– наличием источников огня (антропогенная пожарная опасность и гро-

зовые разряды).
совокупность всех вышеперечисленных факторов и определяет пожар-

ную опасность. Каждый фактор вносит свою долю влияния, причем эта до-
ля может существенно изменяться. Если природная пожарная опасность с 
течением времени для лесных участков остается практически неизменной, 
то пожарная опасность по условиям погоды, а также антропогенная могут 
значительно изменяться. 

Природная пожарная опасность – пожарная опасность охраняемой 
территории, обусловленная ее особенностями и относящаяся к многолет-
нему периоду при предположении неизменного наличия источников ог-
ня, которые могут стать причиной пожара. Природная пожарная опасность 
определяется характером зарастания (категорией) земель, типом древес-
ной, кустарниковой и другой растительности, характером живого и мерт-
вого напочвенного покрова, запасом горючих материалов, экспозицией и 
крутизной склона и другими условиями. 

Антропогенная пожарная опасность – это пожарная опасность ох-
раняемой территории, обусловленная появлением источников огня в 
связи с деятельностью людей и относящаяся к многолетнему периоду. 
Антропогенная пожарная опасность связана с плотностью населения, уров-
нем его экологического образования и противопожарной подготовки, хо-
зяйственными работами в лесу, лесной рекреацией и т. п.

Пожарная опасность по условиям погоды определяется влиянием 
метеорологических факторов при неизменных пожарных особенностях ох-
раняемой территории. наиболее важными показателями, влияющими на 
степень текущей пожарной опасности, являются количество и частота осад-
ков, так как в прямой зависимости от них находятся влажность воздуха на 
участке и влагосодержание горючих материалов. 
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Ветер сокращает сроки пожарного созревания горючих материалов. 
Подстилка, опад, порубочные остатки и простейшие растения (лишайни-
ки и мхи) не могут сами регулировать внутреннее количество влаги, поэто-
му влагосодержание у них определяется только лишь погодными условиями. 
Значительного изменения влагосодержания высших зеленых растений при коле-
бании погодных условий (температура, влажность, ветер и т. д.) не происходит. 

скорость и интенсивность распространения природного пожара зависит 
от нескольких факторов. основные – тип, запас и влагосодержание раститель-
ных горючих материалов (ргм), зависящее от погодных условий; скорость ве-
тра, влажность воздуха, рельеф местности (крутизна и экспозиция склона).

из элементов погоды наиболее существенное влияние на скорость по-
жарного созревания ргм оказывают осадки, температура воздуха и его 
влажность. Выпадение даже небольших осадков приводит к увлажнению 
напочвенного покрова и временному прекращению или снижению опасно-
сти возникновения природных пожаров. Для предотвращения возможно-
сти возгорания нужно не менее 3 мм осадков в сутки. на способность ргм к 
воспламенению оказывает влияние продолжительность бездождевого пе-
риода: чем он протяженнее, тем суше эти материалы и тем больше осадков 
нужно для полного их увлажнения. 

В зависимости от характера ргм для их высыхания нужно различное 
время. на скорость высыхания влияют температура и влажность возду-
ха. В то же время непосредственной связи между температурой воздуха 
и пожарной опасностью нет. известны случаи, когда лесные пожары при 
отсутствии снега возникали при отрицательных температурах, а в более 
жаркий период (в середине лета) в травяных типах лесов пожаров, как 
правило, не бывает.

Влияние ветра на повышение пожарной опасности следующее: он уско-
ряет высыхание ргм. скорость ветра под пологом леса значительно ниже, 
чем на открытых местах. на скорость и направление ветра при этом ока-
зывает большое влияние рельеф и перемежаемость леса безлесными про-
странствами. несмотря на то, что влияние ветра на высыхание ргм безус-
ловно, критерий, выражающий эту связь, не определен. Бесспорно также 
влияние ветра на направление, скорость и характер развития пожара. При 
сильном ветре тушение пожара резко усложняется, что иногда приводит к 
его распространению до крупных размеров.

Крутизна и экспозиция склонов влияет на природную пожарную опас-
ность как прямо, через различные условия созревания ргм, так и косвенно, 
через влияние на дальнейшее формирование типа зарастания растительно-
сти. наиболее пожароопасными являются склоны южной и западной экспо-
зиций в силу их большей освещенности и, как следствие, более быстрого 
пожарного созревания горючих материалов. Крутизна склона вследствие 
изменения угла наклона пламени оказывает влияние и на распространение 
самого пожара: скорость продвижения кромки пожара вверх по склону воз-
растает, а вниз по склону снижается. 
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В зависимости от сочетания перечисленных факторов скорость распро-
странения кромки огня может варьироваться от нескольких десятков см/ч 
у торфяных (почвенных) пожаров и до 20 км/ч и более у лесных верховых 
пожаров.

наиболее распространенными и опасными являются лесные пожары: на 
их долю приходится около 70% от общего числа древостоев, ежегодно поги-
бающих от негативного воздействия всего комплекса антропогенных и при-
родных факторов. До 95% всей охватываемой огнем площади приходится на 
крупные лесные пожары, число которых обычно не превышает 5% от обще-
го количества загораний в лесах (Червонный, 1981; Валендик, 1990).

2.2. классификация природных пожаров
К природным пожарам относятся лесные, степные и торфяные пожары. 

разделение вызвано ярко выраженными отличительными особенностями 
физики горения, характера распространения и способов тушения. Эти осо-
бенности в свою очередь обусловлены характеристиками ргм, рельефом 
местности, пожарной опасностью по условиям погоды.

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади; 
степной пожар – естественно возникающие или искусственно вызываемые 
палы в степях; торфяной пожар – почвенный (подземный) пожар, при ко-
тором горение распространяется по торфянистому горизонту почвы. Если 
пожар охватывает различные компо ненты географического ландшафта, то 
выделяют ландшафтный пожар.

разнообразие ландшафтных и погодных условий приводит к различиям 
по виду, интенсивности и скорости горения горючих материалов, что, в свою 
очередь, вызывает различный характер распространения и развития при-
родных пожаров. Принято выделять низовые пожары, которые составляют 
для территории россии 95–97% от общего количества, верховые (1–5%) и 
почвенные (примерно 1%). Кроме того, пожары различаются по скорости 
и интенсивности горения (табл. 2.1), которые устанавливаются по основ-
ной тактической части кромки пожара – фронту, распрост раняющейся с 
наибольшей скоростью. также различают тыл пожара – это часть кром-
ки пожара, наиболее медленно распространяющаяся в сторону, противо-
положную движению фронта; фланги пожара – части кромки, движущейся 
между фрон том и тылом пожара (рис. 2.1).

В зависимости от развития природный пожар имеет определенную 
форму:

округлая форма наблюдается при равномерном распространении огня 
в безветренную погоду при однородных горючих материалах и относитель-
но ровной местности;

неравномерная (разносторонняя) форма отмечается при переменном 
ветре, разнородных горючих материалах, пересеченной местности;

эллиптическая (вытянутая) форма наблюдается при ветре, относитель-
но ровной местности, однородности горючих материалов.
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с учетом типов горючего материала все лесные пожары делятся на ни-
зовые, верховые и подземные (торфяные). Каждый подвид (кроме под-
стилочно-гумусовых, стволовых и торфяных) дифференцируется на устой-
чивые и беглые (мелехов, 1947) (рис. 2.2).

По степени повреждения биоценоза лесные пожары разделяются на 
два класса: простые и сложные. В свою очередь простые пожары разде-
лены на три подкласса: низовые, верховые и почвенные (Курбатский, 1970) 
(рис. 2.3). Кроме того, низовые лесные пожары классифицируются по скоро-
сти и интенсивности горения. 

Для регионов сибири и Дальнего Востока крупными считаются пожа-
ры, площадь которых превысила 200 га, а для регионов европейской части 
страны – 20 га (Червонный, 1981). В зависимости от условий возникновения, 
распространения и развития лесных пожаров, их последствий (пройден-
ная огнем площадь и число людей, необходимых для локализации пожа-
ра) мЧс россии выделяет шесть классов пожаров (Пожарная безопасность. 
Энциклопедия, 2007) (рис. 2.4):

– загорание;
– малый пожар;
– небольшой пожар;
– средний пожар;
– крупный пожар;
– катастрофический пожар. 

рис. 2.1. Элементы природного пожара

таблица 2.1
Характеристика пожаров (Анцышкин, 1952)

Параметры пожара Значения показателей силы пожара:
слабого среднего сильного

низовые пожары
скорость распространения, м/мин до 1 1–3 более 3

Высота пламени, м до 0,5 0,5–1,5 более 1,5
Верховые пожары

скорость распространения, м/мин до 3 3–100 более 100
Почвенные (торфяные) пожары

глубина прогорания, см до 25 25–50 более 50
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рис. 2.2. Классификация пожаров с 
учетом типов лгм (мелехов, 1947).
Примечание: пожары, выделенные 
пунктирной рамкой, в зависимости от 
скорости распространения подразде-
ляются на беглые и устойчивые.

рис. 2.3. Классификация пожаров по степени повреждения биоценоза 
(Курбатский, 1970)

рис. 2.4. Классификация 
лесных пожаров по величине
(Пожарная безопасность. 
Энциклопедия, 2007) 
А – менее 0,2 га; Б – от 0,2 до 2 га; 
В – от 2 до 20 га; Г – от 20 до 200 га; 
Д – от 200 до 2000 га; Е – более 2000 га
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2.3. Возникновение и распространение природных пожаров
2.3.1. Природные факторы 
2.3.1.1. Погодные условия
Погодные условия – наиболее изменчивый параметр из условий, опре-

деляющих пожарную опасность в лесу. Характер антропогенных источни-
ков огня в районе, которые составляют абсолютное большинство, меняет-
ся обычно лишь по мере изменения социально-экономических условий. 
Характер ргм изменяется после лесозаготовок, пожаров и т. п. Эти факторы 
в течение пожароопасного сезона практически стабильны, либо закономер-
ность таких изменений и их последствия легко выявляются. Условия пого-
ды изменчивы, и в зависимости от них варьируется пожарная зрелость ргм.

Выше нами уже было отмечено, что из элементов погоды наиболее суще-
ственное влияние на степень пожарной опасности в лесу оказывают осадки, 
темпе ратура воздуха и его влажность. на условия распространения пожа-
ров влияют также ветер и облачность. Выпадение даже небольших осадков 
приводит к увлажнению напочвенного пок рова и временному устранению 
опасности возникновения лес ного пожара. Для полного увлажнения лесной 
подстилки тре буется уже значительное количество осадков. При расчетах 
пожарной опасности учитываются осадки не менее 3 мм в сутки. осадки до 
0,1 мм под по лог леса обычно не проникают и влияния на пожарное созре-
вание напочвен ного покрова практически не оказывают.

на способность ргм к возгоранию оказывает влияние продолжитель-
ность бездождевого периода: чем он протя женнее, тем суше эти материалы 
и тем больше осадков нужно для полного их увлажнения. однако для возник-
новения пожара достаточно, чтобы высох поверхностный слой напочвенно-
го покрова. так, слой мхов и лишайников может в верхней части иметь вла-
госодержание 25–30% и легко загораться, а влагосодержание нижней части 
этого слоя может достигать в это время более 70% (Курбатский, 1962).

В зависимости от характера ргм для их высыхания необходимо различ-
ное время. на скорость высы хания влияют температура и влажность возду-
ха, поэтому только по количеству осадков нельзя судить о величине пожар-
ной опас ности в дни после их выпадения.

Как уже было отмечено ранее, температура воздуха влияет на испа-
рение влаги: чем выше температура, тем скорее происходит высыхание 
на почвенного покрова. Кроме того, при повышении температуры напо-
чвенного покрова вероятность пожара увеличивается. В то же время непо-
средственной связи между температурой воздуха и пожарной опасностью в 
лесу нет. Как уже упоминалось, известны многочисленные случаи, когда по-
жары возникали при низких и даже отри цательных температурах (в местах, 
где нет снега) и, наоборот, в травяных типах леса в середине лета вероят-
ность возникновения и распространения пожаров низка.

от степени влажности воздуха непосредственно зависит ход испарения 
и транспирация, а следовательно, влагосодержание и возго раемость лесно-
го покрова. среди показателей, при помощи кото рых может определяться 
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влажность воздуха, лучше других ха рактеризует испарение дефицит влаж-
ности (нестеров, 1945, 1949).

однако сам по себе дефицит влажности не всегда вызывает пожарную 
опасность. Бывают случаи, когда возгорание не происходит при большей ве-
личине дефицита влажности и наблюдается при меньшем его зна чении. 

Кроме того, влажность воздуха оказывает влияние на скорость распро-
странения кромки пожара: чем больше влажность, тем меньше скорость 
распространения кромки (табл. 2.2).

таблица 2.2
Влияние относительной влажности воздуха на скорость распростра-

нения кромки низового лесного пожара (относительно скорости 
кромки при 90% относительной влажности воздуха)

Влажность воздуха (%) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90
Коэффициент влияния влаж-
ности воздуха на скорость 
распространения кромки 
(безразмерная величина)

3,8 3,4 2,9 2,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,35 1,25 1,15 1

Влияние ветра на усиление пожарной опасности в лесу ска зывается в 
ускорении высыхания горючих материалов. В то же время в отдельных слу-
чаях, охлаждая их поверхность от нагрева лучами солнца, ветер может да-
же задерживать ход такого высыхания (нестеров, 1945, 1949). Как уже гово-
рилось ранее, скорость ветра под пологом леса значительно ниже, чем на 
открытых местах. на скорость и на правление его большое влияние оказы-
вает рельеф и переме жаемость леса безлесными пространствами. Поэтому 
по ско рости ветра, измеренной на метеостанции, мы не можем судить о его 
скорости на более или менее удаленных лесных участках. Какие-либо кри-
терии, выра жающие связь ветра с возгораемостью в лесу, пока не установ-
лены. однако влияние ветра на направление, скорость и характер развития 
лесных и степных пожаров бесспорно (табл. 2.3).

оценить увеличение площади и периметра пожара приблизительно воз-
можно по специальным таблицам (приложение 1, таблицы 1.1–1.3) либо ком-
пьютерным программам, которые позволяют моделировать (с различной 
степенью точности) распространение горения на участке. точность такого 
рода оценки зависит от модели расчета, качества и количества вводимых 
данных, от используемого масштаба. наиболее известными программами, 
применяемыми в данной сфере, являются FIRESITE, BehavPlus, FlamMap, Fire 
Family Plus, разработанные в сША для лесной службы.

облачность задерживает солнечные лучи и таким образом препятству-
ет высыханию покрова. облака оказывают влияние на силу беглого низово-
го лесного пожара: в солнечный день, когда облако закрывает солнце, вы-
сота пламени заметно снижается. грозы ведут к возникновению пожаров, 
причем иногда наиболее удаленных, борьба с которыми крайне затруднена. 
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особенно опасны грозы при длительной засухе и так называе мые сухие гро-
зы, при которых не выпадает осадков. однако само по себе отсутствие или на-
личие облачности не может оп ределять величину пожарной опасности в лесу.

способность ргм к возгоранию нельзя достаточно точно охарактери-
зовать с помощью анализа какого-либо элемента погоды, взятого в отдель-
ности. Это объясняется тем, что при благоприятном для горения состоянии 
одного элемента погоды состояние других элементов может быть небла-
гоприятным.

Для более объективной оценки пожарной опас ности в лесу проф. 
В.г. нестеров (1945, 1949) предложил использо вать комплексный показатель, 
который учитывает совокупность метеорологических элементов, влияющих 
на изменение влагосодержания ргм.

Шкала В. г. нестерова для определения пожарной опасности в лесу по 
погодным условиям получила широкую известность в ссср и за рубежом. 
В 1946 г. она начала применяться во всех лесхозах и оперативных авиаотде-
лениях баз авиацион ной охраны лесов. Продолжает использоваться она и в 
настоящее время. За про шедшие годы в шкалу был внесен ряд уточнений, 
вытекающих из опыта ее практического применения.

Для оценки степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды 
метеостанции сообщают лесничествам и опе ративным авиаотделениям ве-
личину вычисленного комплекс ного показателя или значение температу-
ры воздуха и точки росы, а также количество выпавших осадков на 13:00 по 
мест ному времени. от температуры воздуха отнимают температуру точки 
росы. Полученную разность умножают на температуру воздуха. Эти произ-
ведения (начиная с последнего дня, когда выпали осадки) ежедневно сумми-
руются. их нарастающий итог и будет иско мым показателем. При выпадении 
за сутки более 3 мм осадков показатель за предыдущие дни отбрасывается 
и начинает вычисляться заново (формула 2.1). 

таблица 2.3
Влияние ветра на скорость распространения кромки 

низового лесного пожара

скорость ветра, м/с Коэффициенты при распространении горения:
по ветру против ветра поперек ветра

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

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

2,5 10 0,7 3,7
3 13 0,7 4,7
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 ,                                           (2.1)

где:
КП – комплексный показатель пожарной опасности в лесу по условиям 

погоды на данный день;
n – порядковый номер данного дня (начиная со дня с осадками 3 мм и 

более);
t – температура воздуха в 13:00;
t – точка росы в 13:00.
точкой росы при некотором данном давлении называется температура, 

до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной 
пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем вы-
ше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической 
температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы 
ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 
100%, то точка росы совпадает с фактической температурой.

формула для приблизительного расчета точки росы в градусах Цельсия:

                                     (2.2)
где:
Tr – точка росы;
α = 17,27;
b = 237,7°C;
RH – относительная влажность воздуха в объемных долях (0 < RH < 1,0).

 ,                             (2.3)
где:
T – температура воздуха, ос.
формулы обладают погрешностью ±0,4°C в следующем диапазоне зна-

чений:
0°C < T < 60°C
0,01 < RH < 1,0
0°C < Tr < 50°C
Пример:

Дата
температура 

воздуха в 
13:00 (t)

точка 
росы в 
13:00 (t)

t–t
Комплексный 

показатель 
за сутки (t–t)t

осадки 
за сутки, 

мм

Комплексный показа-
тель горимости 

нарастающим итогом
7.07 18°C 15 3 54 9 54
8.07 27°C 6 21 567 – 621
9.07 28°C 14 14 392 2 1013

10.07 25°C 11 14 350 – 1363
11.07 17°C 15 2 34 12 34
12.07 16°C 13 3 48 2 82

на основании вычисленного комплексного показателя текущему дню 
присваивается класс пожарной опасности по местной шкале, утвержденной 
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для применения в данном районе. местные шкалы составлены по распреде-
лению относительного числа пожаров в зависимости от погодных условий 
(комплексных показателей) и учитывают снижение природной пожарной 
опасности на территории при появлении в растительном покрове зеленой 
растительности (Курбатский, 1954, 1963). 

Природная пожарная опасность определяется в соответствии с клас-
сификацией, утвержденной приказом мсХ рф от 16 декабря 2008 г. № 532 
«об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов 
и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а так-
же требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от 
целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 
лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» 
(табл. 2.4). основой данной классификации является шкала возгораемости 
лесных участков, разработанная и.с. мелеховым (1947).

таблица 2.4
классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды 

Класс пожарной опасности
по условиям погоды

Значение комплексного
показателя

степень пожарной
опасности

I до 300 отсутствует
II 301–1000 малая
III 1001–4000 средняя
IV 4001–10000 высокая
V более 10000 чрезвычайная

напряженность пожароопасного сезона по условиям погоды (m) харак-
теризует условия для возникновения пожаров и определяется как аддитив-
ная функция с учетом коэффициентов зна чимости классов пожарной опас-
ности (Андреев, 1987):

 ,                     (2.4)
где:
Sm – суммы дней с I–V классами пожарной опасности по усло виям по-

годы за год. 

2.3.1.2. Лесорастительные условия
описание территории АсЭр по классам природной пожарной опасно-

сти приведено на рисунке 2.5.
В плане (схеме) противопожарного устройства для каждого природного 

участка указывается средний класс пожарной опасности (отображается цве-
том: I класс – красным, II – оранжевым, III – желтым, IV – зеленым, V – голубым). 
отражая в целом степень пожарной опасности, этот показатель не всегда 
удобен для использования, особенно при математическом кодировании 
информации и расчетах. В связи с этим в ДальниилХ (телицын, Костырина, 
1976) были разработаны коэффициенты природной пожарной опасности, ко-
торые отображают относительную длительность пребывания лесных участ-
ков в пожароопасном состоянии за сезон, в долях единицы. Эти коэффициен-
ты связаны с классами природной пожарной опасности (табл. 2.6).
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таблица 2.5
классификация природной пожарной опасности лесов 

Класс природ-
ной пожарной 

опасности 
лесов

объект возгорания (характерные типы 
леса, вырубок, лесных насаждений и 

безлесных пространств)

наиболее вероятные виды 
пожаров, условия и 

продолжительность периода их 
возможного возникновения и 

распространения

I (очень высо-
кая природ-

ная пожарная 
опасность)

– хвойные молодняки;
– места сплошных рубок: лишайнико-

вые, вересковые, вейниковые и другие 
типы вырубок по суходолам (особенно 

захламленные);
– сосняки лишайниковые 

и вересковые;
– расстроенные, отмирающие и сильно 

поврежденные древостои (сухостой, 
участки бурелома и ветровала, недо-
рубы), места сплошных рубок с остав-

лением отдельных деревьев, выбороч-
ных рубок высокой и очень высокой 
интенсивности, захламленные гари

В течение всего пожароопасного 
сезона возможны низовые пожа-

ры, а на участках с наличием 
древостоя – верховые. 

на вейниковых и других 
травяных типах вырубок по 

суходолу особенно значительна 
пожарная опасность весной, 

а в некоторых 
районах и осенью

II (высокая 
природная 
пожарная 
опасность)

– сосняки-брусничники, особенно с на-
личием соснового подроста или под-

леска из можжевельника выше 
средней густоты;

– лиственничники 
кедрово-стланиковые

низовые пожары возможны в 
течение всего пожароопасного 
сезона; верховые – в периоды 

пожарных максимумов (перио-
ды, в течение которых число лес-

ных пожаров или площадь, 
охваченная огнем, превышает 

средние многолетние значения 
для zданного района)

III (средняя 
природная 
пожарная 
опасность)

– сосняки-кисличники и черничники, 
лиственничники-брусничники, ке-

дровники всех типов, кроме приручей-
ных и сфагновых, ельники-бруснични-

ки и кисличники

низовые и верховые пожары 
возможны в период летнего мак-
симума, а в кедровниках, кроме 

того, в периоды весеннего и осо-
бенно осеннего максимумов

IV (слабая 
природная 
пожарная 
опасность)

– места сплошных рубок таволговых и 
долгомошниковых типов (особенно 

захламленные);
– сосняки, лиственничники и лесные 
насаждения лиственных древесных 

пород в условиях травяных типов леса;
– сосняки и ельники сложные, липня-
ковые, лещиновые, дубняковые, ель-

ники-черничники, сосняки сфагновые 
и долгомошники, кедровники 

приручейные и сфагновые, березняки-
брусничники, кисличники, черничники 
и сфагновые, осинники-кисличники и 

черничники, мари

Возникновение пожаров (в пер-
вую очередь низовых) возможно 

в травяных типах леса и на 
таволговых вырубках в периоды 
весеннего и осеннего пожарных 
максимумов; в остальных типах 

леса и на долгомошниковых 
вырубках – в периоды летнего 

максимума

V (природ-
ная пожарная 

опасность 
отсутствует)

– ельники, березняки и осинники дол-
гомошники, ельники сфагновые 

и приручейные;
– ольшаники всех типов

Возникновение пожара 
возможно только при особо 
неблагоприятных условиях

(длительная засуха)
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таблица 2.6
Зависимость коэффициентов от классов 

природной пожарной опасности

Примечание: пожарная опасность устанавливается на класс выше:
- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности спо-
собствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных 
древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, 
значительная захламленность и т. п.);
- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями 
повышенной природной пожарной опасности;
- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользова-
ния и к железным дорогам.
Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сом-
кнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности.

Класс природной пожарной опасности I II III IV V
Коэффициент природной пожарной опасности 1,0 0,8 0,6 0,3 0,1

между тем официальная классификация природной пожарной опасно-
сти отражает преимущественно условия возникновения пожаров. наиболее 
пожароопасными являются хвойные молодняки, сплошные вырубки, рас-
строенные, отмирающие и сильно поврежденные древостои, захламленные 
гари и другие лесные участки. наименее пожароопасны некоторые берез-
няки, осинники, ельники и все ольшаники. однако при сильных засухах раз-
личия в опасности возникновения пожаров в разных лесах сглаживаются, 
а из-за образующегося большого дефицита влаги возгораемость лесов вос-
станавливается очень быстро даже после существенных осадков. Причем 
для снижения уровня пожарной опасности в лесах V класса требуется боль-
ше осадков, чем для лесов I класса. таким образом, различия в пожарной 
опасности лесов проявляются в основном в средние по погодным условиям 
сезоны, а при длительных засухах эти различия уменьшаются. 

По классификации н. П. Курбатского (1970) все ргм объединяются в семь 
групп:

I – мхи, лишайники и мелкие растительные остатки; 
II – подстилка, торф; 
III – травы и кустарнички; 
IV – крупные древесные остатки; 
V – подрост, кустарники; 
VI – хвоя и листва растущих деревьев с мелкими веточками до 7 мм; 
VII – стволы растущих деревьев и живые сучья толщиной более 7 мм. 
ргм первой и второй группы являются проводниками горения, так как 

образуют непрерывный слой, по которому после его высыхания распро-
страняется огонь.

материалы первой группы являются основными проводниками горе-
ния (софронов,  Волокитина, 1983, 1985, 1990) (табл. 2.7). 
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таблица 2.7
Характеристики основных проводников горения

тип основных про-
водников горения

Плотность 
слоя, кг/м3

объем, за-
нятый ча-

стицами, %

Запас, 
кг/м2

толщина слоя 
при минималь-
ном запасе, см

Период 
сгорания 

слоя, с

Штилевая 
скорость, 

м/ч
лишайниковый 15–22 8–12 0,7–1,5 1–1,5 20–60 20–30
сухомшистый 15–23 17–26 0,6–1,2 1–1,5 20–50 10–20

Влажномшистый 15–30 17–33 1–2,5 0,7–1,5 20–60 5–15
Болотно-моховый 7–12 15–24 0,6–1,2 1,5–3 20–60 5–15

травяно-ветошный 0,3–5 0,1–3 1–3 5–50 5–30 30–120
рыхлоопадный 6–30 4–14 0,5–1,5 1–3 20–80 12–30

Плотноопадный 31–80 15–40 0,2–0,5 0,5 90–180 6–12

Все ргм условно можно разделить на три класса (Курбатский, 1970):
1. Проводники горения. Проводниками горения являются гигроскопиче-

ские горючие материалы, послойное влагосодержание которых в абсолют-
но сухом состоянии может снижаться до 10–12% и менее. При благоприятных 
погодных условиях они могут гореть с выделением такого количество тепла, 
которого с избытком хватает для поддержания и распространения процесса.

2. Поддерживающие горение. К классу поддерживающих горение лгм от-
носятся живые растения, регулирующие испарение влаги и имеющие посто-
янно высокое влагосодержание (70% и выше) и небольшой объемный вес 
слоя. Вследствие этого горение по ним не распространяется и они могут 
сгорать лишь вместе с проводниками горения, повышая общую интенсив-
ность пожара.

3. Задерживающие горение. Задерживающими распространение горения 
являются горючие материалы, которые в естественном состоянии гореть не 
могут по причине высокого влагосодержания, особенностей структуры или 
химического состава. Для подготовки их к воспламенению требуется боль-
шое количество тепла, поэтому они могут сгорать только совместно с други-
ми горючими материалами, при этом значительно снижая общую интенсив-
ность горения (табл. 2.8).

живой напочвенный покров в природной среде представлен следую-
щей растительностью: 

а) лишайники. Почти не регулируют своего влагосодержания. содержание 
влаги в них определяется физическими законами увлажнения и высыхания 
(аналогично подстилке и опаду). наиболее пожароопасный тип живого на-
почвенного покрова, горение по которому может распространяться уже на 
второй-третий день после выпадения осадков. В сухих сосновых борах раз-
ные виды лишайников образуют сплошной ковер из ветвистых беловатых 
или розоватых «кустиков» (с доминированием в покрове кустистых лишай-
ников). образно такие боры называют беломошниками, что, конечно, невер-
но, так как напочвенный покров представлен не мхами, а лишайниками;

б) мхи. с помощью ризоидов активно впитывают влагу, но не регулиру-
ют ее испарение. Пожароопасность мхов несколько ниже, чем у лишайни-
ков, но значительно выше, чем у большинства высших растений;
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в) высшие растения. интенсивно поглощают влагу из почвы, изменяют 
интенсивность транспирации, поддерживают свое влагосодержание на не-
обходимом для жизни уровне. Представлены различными видами трав, ку-
старничков и кустарников. степень пожароопасности зависит от вида рас-
тения и может изменяться в течение пожароопасного сезона. например, 
большинство злаковых видов растений являются наиболее пожароопасны-
ми весной и осенью, но практически не горят в летнее время.

способность задерживать распространение горения на участке у живых 
растений зависит прежде всего от запасов зеленой вегетирующей массы и 
ее влагосодержания. Практически для всех растений характерна сезонная 
динамика влагосодержания с максимумом в весеннее время и минимумом 
в осеннее, а также незначительные его суточные изменения. В полуденное 
время у растений влагосодержание снижается, а к вечеру опять увеличива-
ется и достигает своего максимума в ночные часы.

Возможные виды пожаров в зависимости от категории земель приведе-
ны в таблице 2.9; примерные показатели развития и скорости распростра-
нения горения в насаждениях различных типов леса в зависимости от клас-
сов пожарной опасности по условиям погоды – в таблице 2.10.

степи и другие открытые местности представлены преимущественно 
травянистой и кустарниковой растительностью, и для них характерен один 
вид пожара – низовой.

Для определения вида пожара и примерной скорости распространения 
кромки горения можно воспользоваться классификацией основных катего-
рий земель и типов леса (табл. 2.11).

группа ргм Вид горючих материалов тип горения

Провод-
ники 

горения

I группа опад, лишайники, мхи преимущественно пламенное
II группа лесная подстилка, торф тление

III группа валежник, пни, крупные 
порубочные остатки

здоровая древесина горит 
преимущественно пламенно, 

гнилая – тлеет

Поддержи-
вающие 
горение

IV группа
травы, кустарнички, 

плауны, сеянцы 
древесных растений

пламенное

V группа подрост и подлесок
преимущественно пламенное; 

хвойные горят интенсивней, 
чем лиственные

VI группа
хвоя, листва, несущие их 
веточки и мелкие сучья 

полога древостоя

преимущественно пламенное; 
хвойные горят интенсивней, 

чем лиственные

Задержи-
вающие 
горение

VII группа
некоторые виды трав, 

кустарничков, 
кустарников и деревьев

самостоятельно не горят из-за 
высокого влагосодержания или 

особенностей химического 
состава

таблица 2.8
классификация ргм
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таблица 2.9
Возможные виды пожаров в зависимости от категории земель

Категория 
земель объект горения Виды пожаров:

верховой низовой почвенный

лесные 
площади

насаждения II класса возраста и старше:
– хвойные + +

– лиственные +
– в т. ч. насаждения с наличием пере-
гнойного или торфяного слоя почвы + +

не покры-
тые лесом 
площади

сухостойники +
ветровальники +

редины +
свежие вырубки +
старые вырубки +

Кустар-
ники

легкогорючие кустарники и хвойные 
молодняки + +

слабогорючие кустарники 
и лиственные молодняки +

Болота болота осоковые и злаковые +

Условия возникновения верховых пожаров:
– полнота насаждения 0,7 и выше;
– наличие хвойного подроста, подлеска;
– класс пожарной опасности по условиям погоды – III и выше;
– скорость ветра – не менее 6 м/с;
– большая захламленность;
– наклон местности.

2.3.1.3. Рельеф
Влияние рельефа сказывается на скорости распространения и интен-

сивности пожара как прямо, так и косвенно. Прямое влияние рельефа за-
ключается в увеличении скорости продвижения пожара вверх по склону 
и уменьшени при спуске кромки огня вниз. Косвенно влияние рельефа 
заключается в том, что склоны разных экспозиций имеют, как правило, 
различный напочвенный покров и разные сроки пожарного созревания. 
склоны северных экспозиций более затенены, ргм на них имеют повы-
шенное влагосодержание, горение по ним распространяется медленнее и 
с меньшей интенсивностью, чем по южным. Увеличение крутизны склона с 
5 до 15 градусов приводит к повышению скорости продвижения пламени 
вверх по склону в 2 раза, а увеличение до 25 градусов – в 4 раза (табл. 2.12). 
Кроме того, в лесах высокая крутизна склона способствует переходу низо-
вых пожаров в верховые.

2.3.2. Антропогенные факторы
одна из основных антропогенных причин возникновения пожаров – это 

неосторожное обращение с огнем во время лесной рекреации.
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рекреационное лесопользование – это 
совокупность явлений, возникающих в связи 
с эксплуатацией леса населением для туриз-
ма и отдыха.

В процессе рекреации туристы и отды-
хающие используют природную среду для 
походов, поездок, прогулок; временного 
проживания, установки машин, домиков на 
колесах, палаток; строительства шалашей, 
кошей (балаганов), навесов; приготовления 
пищи и обогрева с разжиганием костров; об-
щения, лечения, игр, спорта; охоты, рыбной 
ловли, сбора грибов, ягод, плодов, цветов и 
лекарственных растений.

Все эти занятия могут быть отнесены к 
рекреации, если они совершаются ради от-
дыха и не являются производственной дея-
тельностью или промыслом (Бобров, 1977; 
Курамшин, 1988; таран, спиридонов, 1977; 
тарасов, 1986).

Влияние туристов и отдыхающих опре-
деляется:

– степенью регулирования рекреации 
(неорганизованная, полуорганизованная, 
организованная);

– продолжительностью отдыха (поход 
многодневный с ночевками, однодневный с 
едой без ночевки; кратковременный без при-
ема пищи);

– культурой поведения (традиции, дис-
циплина, экологические знания);

– устойчивостью природного ландшаф-
та, в т. ч. пожароустойчивостью (лес, степь, 
тундра и т. д.).

По степени отрицательного воздействия 
в целом и опасности возникновения пожа-
ров в частности рекреацию целесообразно 
классифицировать по следующим основным 
формам (видам).

Дорожная рекреация. рекреанты переме-
щаются по дорогам и тропам. Воздействие на 
среду заключается в присутствии человека и 
следствиях этого: шум, мусор и другие несу-
щественные на первый взгляд явления, кото-



46

Ра
зд

ел
 1

46

Ра
зд

ел
 2

Ка
те

-
го

ри
я

ти
пы

 л
ес

а
Ви

д 
по

ж
ар

а

ск
ор

ос
ть

 ф
ро

нт
а 

пр
и 

КП
о

* 
по

 у
сл

ов
ия

м
 п

ог
од

ы
, м

/ч
:

I
II

III
IV

V
т

то
рф

ян
ик

и
то

рф
ян

ой
не

т
не

т
1

1
1

н
-1

Ел
ьн

ик
и-

до
лг

ом
ош

ни
ки

, с
ф

аг
но

вы
е 

и 
пр

ир
уч

ей
ны

е.
 Б

ер
ез

ня
ки

 и
 о

си
нн

ик
и-

до
лг

о-
м

ош
ни

ки
. о

ль
ш

ан
ик

и
ни

зо
во

й
5

15
25

35
40

н
-2

со
сн

як
и-

ки
сл

ич
ни

ки
, 

сф
аг

но
вы

е,
 д

ол
го

м
ош

ни
ки

, 
сл

ож
ны

е 
ли

пн
як

ов
ы

е,
 л

ещ
ин

о-
вы

е,
 д

уб
ня

ко
вы

е,
 т

ра
вя

ны
е,

 п
о 

бо
ло

ту
. л

ис
тв

ен
ни

чн
ик

и-
бр

ус
ни

чн
ик

и,
 в

ей
ни

ко
вы

е,
 

ра
зн

от
ра

вн
ы

е,
 о

со
ко

вы
е 

и 
м

ер
тв

оп
ок

ро
вн

ы
е.

 Е
ль

ни
ки

-к
ис

ли
чн

ик
и 

сл
ож

ны
е,

 л
ип

-
ня

ко
вы

е,
 л

ещ
ин

ов
ы

е,
 д

уб
ня

ко
вы

е,
 ч

ер
ни

чн
ик

и 
др

ен
ир

ов
ан

ны
е,

 з
ел

ен
ом

ош
ны

е,
 

м
ел

ко
тр

ав
ны

е,
 о

со
ко

вы
е 

и 
ра

зн
от

ра
вн

о-
зл

ак
ов

ы
е,

 н
а 

ст
ар

ы
х 

га
ря

х,
 р

ед
ин

ах
, в

ы
-

ру
бк

ах
 в

ей
ни

ко
вы

х.
 Б

ер
ез

ня
ки

-к
ис

ли
чн

ик
и,

 с
ф

аг
но

вы
е.

 о
си

нн
ик

и-
ки

сл
ич

ни
ки

 и
 

че
рн

ич
ни

ки
. Д

уб
ня

ки
. с

пл
ош

ны
е 

вы
ру

бк
и 

та
во

лг
ов

ы
х 

и 
до

лг
ом

ош
ни

ко
вы

х 
ти

по
в,

 
ос

об
ен

но
 з

ах
ла

м
ле

нн
ы

е.
 м

ар
и

ни
зо

во
й

15
30

50
85

12
0

н
-3

ли
ст

ве
нн

ич
ни

ки
 к

ед
ро

во
-с

тл
ан

це
вы

е.
 с

пл
ош

ны
е 

вы
ру

бк
и 

ли
ш

ай
ни

ко
вы

е,
 в

ер
е-

ск
ов

ы
е,

 в
ей

ни
ко

вы
е 

и 
др

уг
ие

 т
ип

ы
 в

ы
ру

бо
к 

по
 с

ух
од

ол
ам

, о
со

бе
нн

о 
за

хл
ам

ле
н-

ны
е.

 р
ас

ст
ро

ен
ны

е,
 о

тм
ир

аю
щ

ие
 и

 с
ил

ьн
о 

по
вр

еж
де

нн
ы

е 
др

ев
ос

то
и 

(с
ух

ос
то

й-
ни

ки
, 

уч
ас

тк
и 

бу
ре

ло
м

а 
и 

ве
тр

ов
ал

а,
 н

ед
ор

уб
ы

). 
Уч

ас
тк

и 
ус

ло
вн

о-
сп

ло
ш

ны
х 

и 
ин

те
нс

ив
ны

х 
вы

бо
ро

чн
ы

х 
ру

бо
к.

 З
ах

ла
м

ле
нн

ы
е 

га
ри

. с
те

пи
, п

ус
ты

ри
, п

ро
га

ли
ны

, 
се

ль
хо

зу
го

дь
я 

и 
др

уг
ие

 о
тк

ры
ты

е 
пр

ос
тр

ан
ст

ва

ни
зо

во
й

20
50

12
0

25
0

40
0

н
В-

1
со

сн
як

и-
че

рн
ич

ни
ки

. Е
ль

ни
ки

-ч
ер

ни
чн

ик
и 

и 
бр

ус
ни

чн
ик

и
ни

зо
во

й
15

30
50

85
12

0
ве

рх
ов

ой
не

т
не

т
40

0
12

00
20

00

н
В-

2
со

сн
як

и 
ли

ш
ай

ни
ко

вы
е,

 в
ер

ес
ко

вы
е,

 б
ру

сн
ич

ни
ки

ни
зо

во
й

20
50

12
0

25
0

40
0

ве
рх

ов
ой

не
т

не
т

40
0

12
00

20
00

н
В-

3
Ке

др
ов

ни
ки

ни
зо

во
й

15
30

50
85

12
0

ве
рх

ов
ой

не
т

не
т

20
00

40
00

60
00

н
В-

4
Хв

ой
ны

е 
м

ол
од

ня
ки

 и
 к

ул
ьт

ур
ы

 (к
ро

м
е 

ли
ст

ве
нн

ич
ны

х)
, з

ар
ос

ли
 к

ед
ро

во
го

 с
тл

а-
ни

ка
, г

ор
ю

чи
е 

ку
ст

ар
ни

ки
ни

зо
во

й
20

50
12

0
25

0
40

0
ве

рх
ов

ой
не

т
не

т
20

00
40

00
60

00

та
бл

иц
а 

2.
11

к
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 о

сн
ов

ны
х 

ка
те

го
ри

й 
зе

м
ел

ь 
и 

ти
по

в 
ле

са
 п

о 
оп

ас
но

ст
и 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
я 

по
ж

ар
ов

 
(А

нд
ре

ев
, Б

рю
ха

но
в 

и 
др

., 
20

07
)

* 
КП

о
 –

 к
ла

сс
 п

ож
ар

но
й 

оп
ас

но
ст

и 
по

 у
сл

ов
ия

м
 п

ог
од

ы



Ра
зд

ел
 1

47

Ра
зд

ел
 2

47

рые в совокупности образуют негативный фактор. несмотря на огромную 
интенсивность посещения леса, дорожная рекреация не приносит большо-
го вреда. также низка и опасность возникновения пожаров. фактор риска 
связан преимущественно с курением. наличие дорог препятствует распро-
странению возникших загораний.

Бездорожная рекреация. рекреанты свободно перемещаются по природ-
ной территории, не разводят костры, ничего не рубят и не собирают. При 
этом происходит уплотнение почвы, уменьшение гумуса, отаптывание кор-
ней, уничтожение травяной растительности, подроста. Уплотнение почвы 
замедляет рост деревьев, угнетает их. Древостои способны еще существо-
вать многие годы, но естественное лесовосстановление ухудшается или во-
все прекращается. Усиливается негативный фактор. Пожарная опасность 
также связана преимущественно с курением. Вытаптывание травяного по-
крова и увеличение тропиночной сети снижают опасность распростране-
ния пожаров.

Транспортная рекреация. рекреанты перемещаются вне дорог по напо-
чвенному покрову на авто- и мототранспорте, воздействуя на природную 
среду ходовой частью, выхлопными газами, горюче-смазочными материа-
лами, что вызывает не только расширение, но и углубление эрозии почвы. 
транспортная форма рекреации особенно распространена у водоемов 
вблизи автомобильных дорог. Пожарная опасность выше, чем при преды-
дущих формах рекреации, и связана с курением, разведением костров во 
время остановок, искрами из выхлопных труб.

Добывательская (утилитарная, собирательская) рекреация. она вклю-
чает сбор грибов, ягод, плодов, цветов, лекарственных растений, зелени; 
охоту, рыбную ловлю. Помимо воздействия, характерного для бездорожной 
формы, добавляется селективное ослабление и уничтожение отдельных ви-
дов растений и животных – вплоть до ликвидации отдельных звеньев в лес-
ных экосистемах. Зона вытаптывания и опасности возникновения пожаров 

таблица 2.12
коэффициенты увеличения скорости горения в зависимости 

от крутизны склона при низовых пожарах 
(Указания по обнаружению и тушению пожаров, 1995) 

Крутизна склона, 
град.

Коэффициенты при распространении горения:

вверх по склону вниз по склону поперек склона
0 1,0 1,0 1,0

10 1,2 1,0 1,0
15 1,5 1,0 1,1
20 2,0 1,0 1,2
25 2,9 1,0 1,5
30 4,9 1,0 1,8
35 9,5 1,0 2,1
40 28,0 1,0 –
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резко расширяется, поскольку рекреанты в поисках добычи проникают в са-
мые труднодоступные места. Повышается и уровень пожарной опасности 
за счет увеличения числа рекреантов, продолжительности посещений ле-
са, доли лиц, пользующихся в лесу источниками огня. К одной из наиболее 
опасных форм относится рыболовство – в связи с тем, что этот вид рекреа-
ции очень популярен, часто связан с ночевками в лесу, а следовательно и 
с разведением костров. рекреация в целом ведет к повышению пожарной 
опасности; особенно часто пожары возникают по вине детей и подростков. 

Бивуачная рекреация. она связана с установкой в лесу палаток и разжи-
ганием костров. Помимо вытаптывания и опасности возникновения пожа-
ров отрицательным воздействием на лес является заготовка дров, кольев, 
веток, захламление территории мусором. наиболее опасна и вредна для ле-
са пикниковая форма рекреации.

Кошевая рекреация. рекреанты устанавливают в лесу временное жилье 
с использованием подручных лесных материалов. иногда они берут с собой 
домашний скот (коров, коз, овец). Это весьма эффективная для здоровья, но 
одна из самых опасных по экологическим последствиям форма рекреации, 
т. к. на внешнюю среду оказывают влияние и домашние животные, вытапты-
вающие почву и уничтожающие растительность. но при этом опасность рас-
пространения пожаров снижается за счет вырубки сухостоя, вытаптывания 
и уничтожения ргм.

основной антропогенной причиной возникновения природных пожа-
ров в Красноярском крае является раз ведение костров – 36,2% (в т. ч. костры, 
оставленные без при смотра, – 7,1%, разведенные в хвойных молодняках, 
на вырубках, торфяниках, – 24,7%, при высокой и чрезвычайной пожарной 
опасности по условиям погоды – 4,4%). Другими причинами являются: 

– выжигание сенокосных угодий, пастбищ, травы на поля нах, в лесу 
(24,5%); стерни, соломы на сельскохозяйственных полях (10,9%);

– неосторожное курение (7,4%);
– шалости детей (6,3%);
– сжи гание мусора, соломы и порубочных остатков в кучах (4,1%);
– выжи гание травы вдоль железных и автомобильных дорог (2,2%);
– неис правности технических средств, аварии и т. п. (1,6%);
– сжигание по рубочных остатков сплошным палом (0,6%).
на иные причины приходится 3,4% случаев пожара. Доля злоумышлен-

ных поджогов – 1,3% (Андреев, 1990, 1991, 1999). 
Чаще всего виновниками пожаров становятся рабочие: по их вине воз-

никает 36,9% лесных пожаров. также много лесных пожаров возникает по 
вине инженерно-технических работников, служащих и предпринимателей, 
работников сельского хозяйства. В общей сложности на эти три социальные 
группы приходится примерно 80% природных пожаров (табл. 2.13). 

Данные социально-демографические закономерности объясняются не-
одинаковой посещаемостью лесов представителями различных групп насе-
ления как с целью рекреации, так и с целью выполнения работ. жизнь сель-
ских жителей в значительно большей степени свя зана с лесом, чем жизнь 
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таблица 2.13
Виновники природных пожаров: 

социально-демографическая стратификация 
Категория населения Количество вызванных пожаров, % 

– дошкольники 0,1
– учащиеся средних учебных заведений 9

– студенты вузов и техникумов 1
– рабочие 36,9

– работники сельского хозяйства 21,4
– инженерно-технические работники, служа-

щие, предприниматели 22,2

– пенсионеры и домохозяйки 6,1
– временно неработающие 1,5

– прочие 1,8

городских. Поэтому первые проводят там больше вре мени и, следователь-
но, чаще рискуют стать виновниками пожаров. Этими же причинами объяс-
няется и то, что представи телей мужского пола среди виновников пожаров 
значительно больше, чем представителей женского, а взрослых больше, чем 
детей (табл. 2.14).

таблица 2.14
распределение виновников возникновения природных 

пожаров в красноярском крае по полу, возрасту 
и месту жительства, % от общего числа

место 
житель-

ства 

Возрастная группа, пол

Всегодети средний возраст преклонный 
возраст

муж. жен. итого муж. жен. итого муж. жен. итого
город 4,1 – 4,1 21,4 1,0 22,4 1,2 – 1,2 27,7
село 4,7 0,3 5,0 58,6 4,0 62,6 4,4 0,3 4,7 72,3
итого 8,8 0,3 9,1 80,0 5,0 85,0 5,6 0,3 5,9 100,0

наибольшее число (30,1%) виновников природных пожаров во время их 
воз никновения занимались собственно лесной рекреацией (прогулки, ту-
ризм, так называемая пикниковая рекреация и др.). иные виды деятельно-
сти, при которых люди часто становятся виновниками лесных пожаров:

– сельскохозяйственные работы (18,8%);
– пчеловодство (12,2%);
– заготовка побочной продукции леса (8,9%, в т. ч. подсоч ка – 7,7%);
– заготовка древесины (4,9%);
– работы по подготовке сено косов и заготовке кормов для животновод-

ства (4,7%);
– рыболовство и охота (4,3%);
– эксплуатация и ремонт автомобильных (2,9%) и железных (2,5%) дорог;
– экспедиционные работы (0,9%);
– прочие ви ды деятельности (9,8%).
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Пожарная опасность, которую представляют для леса различные груп-
пы населения, определяется следующими основными факторами:

– частотой и продолжительностью посещений леса;
– потребностью пользоваться источниками огня;
– объемом знаний и опыта обращения с огнем, дисциплиной и культу-

рой поведения в лесу.
По степени пожарной опасности для природной среды все население 

объединено в пять групп (табл. 2.15).
таблица 2.15

пожарная опасность для леса со стороны различных групп населения

группа, пол, возраст степень опасно-
сти для леса

Вероятность непреднамеренных 
поджогов (в долях единицы от об-
щего времени нахождения в лесу)

I – мужской, 20–30 лет высокая 0,35 и более
II – мужской, 7–19, 31–40 лет значительная 0,24–0,34

III – мужской, 41–75 лет;
женский, 14–30 лет умеренная 0,13–0,23

IV – женский, 7–13, 31–75 лет незначительная 0,02–0,12
V – дети до 7 лет, взрослые 

старше 75 лет низкая 0–0,1

Характеристика поведения в лесу представителей первых четырех групп, 
их отношение к проблеме лесных пожаров, лесорекреационная активность, 
мотивы посещений леса и другие показатели приведены в таблице 2.16.

таблица 2.16
различные характеристики и показатели, 

влияющие на степень пожарной опасности населения для леса 

Показатель 

средние данные 
по группам насе-

ления 
I II III IV

1. наличие при себе в лесу источников огня (спички, зажигалка), % 82 51 61 27
2. Доля курящих, % 70 25 28 10
3. Доля разводящих костры, % 32 28 13 4
4. Доля считающих, что лесные пожары – это проблема, которую 
необходимо срочно решать, %

87 98 87 87

5. Доля считающих, что незатушенные костры люди оставляют 
после себя из-за халатности, пренебрежения правилами пожар-
ной безопасности, %

88 83 83 84

6. Доля лиц, не учитывающих погодные условия при разведении 
костра в лесу, %

45 28 26 22

7. Доля лиц, которые не предпримут никаких действий при обна-
ружении лесного пожара, %

10 6 1 2

8. Доля лиц, считающих, что правила пожарной безопасности 
нужно выполнять обязательно, и старающихся следовать этому

53 66 78 73

9. средняя лесорекреационная активность, ч/чел. в месяц 32,6 19,8 6,1 5,1
10. средняя удаленность мест посещений леса, км 27 16 15 13
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исходя из показателя средней плотности населения в россии и распреде-
ления территорий по плотности населения целесообразно применять следую-
щую классификацию антропогенной пожарной опасности (табл. 2.17, рис. 2.6).

таблица 2.17
классификация антропогенной пожарной опасности 

в зависимости от плотности населения

Класс Уровень антропогенной нагрузки 
(антропогенной пожарной опасности)

Плотность населения, 
чел./км2

I высокий 52,1 и более
II повышенный 14,1–52,0
III средний 4,6–14,0
IV умеренный 1,6–4,5
V низкий 1,5 и менее

рис. 2.6. Зависимость частоты лесных пожаров (Y) и средней площади пожа-
ра (Sср.) от плотности населения (р) (по уравнениям н.П. Курбатского, 1964)

Уровень антропогенной пожарной опасности конкретной территории 
зависит от ко личества расположенных на ней населенных пунктов и чис-
ленности жи телей в них. существует явная корреляция между числом ис-
точников возгорания леса, приходящихся на 1000 жителей в день, и общей 
численностью данного населенного пун кта (h=0,88). Величина q, источников 
возгор./тыс. чел. в день, является удельным показателем пожарной опасно-
сти для леса со стороны жителей населенного пункта:

 ,                            (2.5)

где Р – численность жителей в населенном пункте, чел.
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Число источников возгорания леса, расположенных вокруг насе ленного 
пункта, можно рассчитать через численность его жителей. Кроме того, чис-
ленность жителей, а также расстояние до населенного пункта определяют 
и распределение вероятности возникновения пожаров от этих источников. 
При изучении распределения источников по территории следует также учи-
тывать наличие и вид транспортных путей, т. к. частота пожаров вдоль ав-
томобильных и железных дорог и по берегам судоходных рек превышает 
среднюю на всей площади. 

максимальная антропогенная нагрузка приходится на северо-западные 
и северо-восточные части АсЭр (рис. 2.7). Здесь же фиксируется и наиболь-
шее количество природных пожаров.

В результате оценки комплекса факторов (в т. ч. класса пожарной опас-
ности по условиям погоды в данный день, природной пожарной опасно-
сти участка, количества населенных пунктов и численности жителей в них, 
доступности территории, напряженности пожароопасного сезона) можно 
определить вероятное число лесных пожаров – среднесуточное и за сезон. 
Это можно сделать как для района в целом, так и для конкретного природ-
ного участка.

Вероятное среднесуточное число лесных пожаров зависит от уровня 
пожарной опасности по условиям погоды в текущий день, антропогенной и 
природной пожарной опасности и от дня недели. Вследствие неравномер-
ности посещений лесов в течение недели число пожаров, вызванных людь-
ми, в будничные и выходные дни неодинаково. Чем больше населена тер-
ритория, тем более значительная доля пожаров возникает в выходные дни. 
Коэффициенты значимости выходных и праздничных дней (Квых.) определя-
ются в зависимости от средней численности жителей в населенных пунктах, 
расположенных на ооПт или в непосредственной близости к их границам: 
чем крупнее населенные пункты, тем большая доля пожаров выпадает на 
выходные и праздничные дни. Для сибири этот коэффициент можно прини-
мать как равный 0,3–0,4. соответственно, коэффициент значимости буднич-
ных дней составляет 1 – Квых. 

Вероятное среднесуточное число лесных пожаров в районе (Nс, случай/
день):

  ,                               (2.6)
где:
ki – коэффициент значимости класса пожарной опасности по условиям 

погоды;
Кнед. – коэффициент значимости выходных или будничных дней;
n – количество населенных пунктов в пределах доступности, шт.;
c (ci) – коэффициент природной пожарной опасности территории (лес-

ного участка);
Qi – показатель пожарной опасности для леса со стороны жителей i-го 

населенного пункта, источников возгор./нас. пункт в день. 
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Вероятное число лесных пожаров в районе за сезон (N, случай/год) 
определяется по формуле:

 ,                                       (2.7)

где m – напряженность пожароопасного сезона по условиям погоды (дней).
Потенциальная среднесуточная частота пожаров на лесном участке при 

различных погодных условиях и в разные дни недели (yi, случай/млн га в 
день):

,                              (2.8)
где Qуч. – показатель антропогенной пожарной опасности на лесном 

участке, источников возгор./нас. пункт в день;
Потенциальная частота пожаров на лесном участке за сезон (y, случай/

млн га в год): 
,                                       (2.9)

где mср. – средняя напряженность пожароопасного сезона по условиям 
погоды за последние годы (дней).

 
2.3.3. Техногенные факторы
наиболее опасными видами хозяйственной деятельности с пожарной 

точки зрения являются следующие (Андреев, 1990, 1991, 1999):
– сельскохозяйственные работы (16,7% от общего числа пожаров);
– пчеловодство (9,4%);
– заготовка побочной продукции леса (10,5%, в т. ч. подсочка – 7,7%);
– заготовка древесины (4,9%);
– работы по подготовке сенокосов и заготовке кормов для животновод-

ства (5,9%);
– эксплуатация и ремонт автомобильных (2,9%) и железных (2,5%) дорог;
– экспедиционные работы (1,6%). 
К техногенным источникам огня в лесу, от которых возникает примерно 

2% пожаров, относятся главным образом искры из выхлопных труб двигате-
лей внутреннего сгорания, от тепловозов, при коротком замыкании на лЭП. 
Возгорание травянистой растительности вызывают также трение при ее на-
матывании на валы, трассирующие пули и разрывы снарядов на стрельби-
щах мо рф и др. Вероятность возникновения природных пожаров от тех-
ногенных источников невелика, т. к. они обладают небольшой энергией 
зажигания. Поэтому пожары от них возможны при низкой влажности горю-
чих материалов и относительно высокой пожарной опасности по условиям 
погоды (табл. 2.18 и 2.19). 

таблица 2.18
максимальное влагосодержание ргм, при котором 
может возникнуть пожар (по с. п. Анцышкину, 1952)

источник огня максимальное влагосодержание ргм, %
Костер 26
спичка 17

Пепел из трубок 13
окурок 8
искра 6
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таблица 2.19
Загораемость лесных участков от различных источников огня 

(по н.п. курбатскому, 1962)

лесной участок

источники огня, от которых 
возможны загорания

костер спичка окурок искра
комплексный показатель 

пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды

Вырубки и редины в лишайниковых 
типах леса и верещатниках 50 300 800 1000

лишайниковые типы леса и верещатники 100 400 800 1000
Вырубки в брусничниках 200 500 800 3000

сосняки и березняки-брусничники 300 500 900 3000
Вырубки в кисличниках и черничниках 400 600 900 3000

Ельник-брусничник 500 900 3000 5000
сосняк багульниковый 600 1000 3000 –

сосняки и березняки (кисличники и черничники) 800 1000 3000 –
Ельники и осинники (кисличники и черничники) 900 3000 3000 5000

Вырубки в долгомошниках 1000 5000 5000 5000
сфагновые типы (насаждения, редины и вырубки) 1200 5000 5000 5000

луговиковые и вейниковые вырубки 2500 5000 5000 5000
Долгомошники, долгомошные вырубки и гари 2700 5000 5000 5000
сфагновые болота и ельники-долгомошники 3000 5000 5000 5000

травяные и таволговые типы леса 5000 5000 5000 5000

2.3.4. Природные источники огня
Абсолютное большинство природных источников огня, вызывающих 

возникновение пожаров, составляют молниевые разряды при грозах.
Пожары от молний в отличие от пожаров, причиной которых является 

человек, могут возникать в любом месте, часто удаленном и не связанным с 
транспортными путями. Это затрудняет их своевременное обнаружение, и 
пожары распространяются на большие площади. 

грозы являются одной из основных природных причин возникновения 
пожаров. В Восточной сибири на возгорания от гроз может приходиться бо-
лее 15% от общего числа пожаров, особенно при сухих грозах.

сухие грозы – это редкие явления. В умеренных широтах они возника-
ют летом при дневной температуре +28°с и выше. обычно при этом отно-
сительная влажность (до грозы) составляет 40% и менее, нижняя граница 
кучево-дождевой облачности находится высоко (1500–2000 м и выше), ко-
нус выпадения осадков сравнительно узкий. К тому же, падая вниз, осадки 
интенсивно испаряются в сухом воздухе, так что до земли долетает лишь не-
большая часть капель. А из-за такого сильного испарения возникает боль-
шая разность температур под облаком и впереди него, что нередко приво-
дит к возникновению шквалов (13–18 м/с, а иногда и более). 

особенностью возникновения природного пожара от молнии являет-
ся то, что очаг горения в стадии тления может находиться внутри слоя ргм 
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длительное время после грозы (от 5 до 10 суток в зависимости от вида ргм 
и условий погоды). очаг горения от молнии возникает при влагосодержании 
ргм менее 11%, и с увеличением толщины слоя ргм возрастает вероятность 
его возгорания. 

Пожары, вызванные молниями, регистрируются на протяжении всего 
пожароопасного сезона. При этом пожары, возникающие от гроз внутри-
массового происхождения, наблюдаются в основном в июле и августе. Для 
АсЭр наибольшее число пожаров, вызванных грозами, обнаруживается в 
интервале 54°–56° с. ш. (иванов, иванова, 2011). наибольшее количество по-
жаров от гроз возникает в горной и южной тайге, а наименьшее – в зоне тра-
вяных лесов (рис. 2.8).

обнаружение пожаров происходит главным образом спустя 5–7 дней 
после прохождения грозы. Для внутримассовых гроз этот интервал не-
сколько меньше и составляет 3–6 дней. наибольшее число гроз, которые 
могли вызвать природные пожары, регистрировалось при пожарной опас-
ности II–III классов по условиям погоды. При этом наибольшее число пожа-
ров обнаруживается при пожарной опасности III–IV классов.

2.4. особенности возникновения и развития природных пожаров 
в Алтае-саянском экорегионе1

Климатическое, топологическое, биологическое, экономическое и со-
циально-демографическое разнообразие территорий АсЭр определяет и 
большие различия показателей возникновения и развития природных по-
жаров.

Причины возникновения пожаров в данном экорегионе весьма разноо-
бразны, но наибольшее количество пожаров возникает из-за неосторожно-
го обращения с огнем в лесу населения различных категорий. По этой при-
чине за прошедшие пятьдесят лет количество пожаров увеличилось более 
чем в два раза. Довольно высокий процент пожаров от молний при так назы-
ваемых сухих грозах: в некоторых районах он доходит до 19–20%. 

Высока доля умышленных поджогов с целью получения лицензий 
для экономически выгодной заготовки древесины в лесах и лесостепях. 
известны случаи поджога степной и лесной растительности местным на-
селением с целью создания благоприятных условий для сбора сброшенных 
рогов животных. рога пользуются большим спросом и применяются в лечеб-
ных и иных целях. Продолжает увеличиваться количество лесных пожаров 
вследствие сельскохозяйственных палов – несмотря на предпринимаемые 
органами лесного хозяйства попытки узаконить и, соответственно, регули-
ровать это хозяйственное мероприятие. 

Южная часть Красноярского края, Хакасия и районы Кемеровской об-
ласти в границах АсЭр представлены горными системами Восточного и 
Западного саяна, Кузнецкого Алатау, а также межгорными котловинами.

1Данный подраздел подготовлен на основе материала «стратегия по снижению по-
жарной опасности ооПт Алтае-саянского экорегиона» (2011).
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Для гор Южной сибири характерно большое разнообразие природных 
условий. Здесь встречаются районы с влажным и сравнительно мягким кли-
матом, где произрастают крупнотравно-папоротниковые зеленомошные 
леса, а также районы с более сухим, резко континентальным климатом, где 
преобладают светлохвойные разнотравно-злаковые типы леса; лесостепь в 
предгорной части, зеленомошные леса северного типа в верхнем горном 
поясе и высокогорные тундры. 

горимость лесов Западного Саяна составляет 0,09% с колебаниями по 
годам от 0,01 до 0,38%. По классификации г. А. мокеева (1965), горимость та-
кого уровня можно оценивать в интервале от средней до высокой. Весенние 
(с апреля по июнь) лесные пожары составляют 73% по числу случаев от все-
го количества пожаров и 68% по площади. имеет место и осенняя вспыш-
ка пожаров. Вследствие выпадения обычно большого количества осадков 
и развития травяной растительности летом пожары редки и если возника-
ют, то преимущественно на сухом южном мегасклоне Западного саяна или 
в сосняках предгорной полосы. горельники и гари по территории распреде-
лены крайне неравномерно. обычно основные их площади располагаются 
на южных склонах и полосах вдоль хребтов. Пройденные огнем территории 
представлены либо не покрытыми лесом площадями, либо лиственными на-
саждениями послепожарного происхождения.

Горимость лесов Тывы очень высокая. В республике трудно отыскать уча-
сток леса, который не носил бы следов пожара (а чаще всего многократных 
пожаров) – подсушин на стволах и углей в подстилке и почве. Площадь гарей 
составляет 3% от всей покрытой лесом площади республики. Преобладание 
солнечной погоды, сухость воздуха, малое количество осадков и силь-
ные ветры в первой половине вегетационного периода растений благо-
приятствуют возникновению большого числа степных и лесных пожаров. 
среднегодовая горимость составляет 0,11% (т. е. высокая). наибольшее ко-
личество пожаров (70–90%) возникает весной, поскольку весна в тыве отли-
чается особой сухостью и сильными ветрами. летом, когда выпадает больше 
осадков, а травы в лесах преобладающих типов находятся в состоянии ве-
гетации (с 10–20 июня по 5 сентября), пожары случаются редко. на осенний 
пожарный сезон (с 5 сентября по 10 октября), который отличается сухой и 
ясной погодой, приходится 10–30% пожаров.

Горимость лесов Алтайского края по сравнению с другими частями об-
ширной территории АсЭр является наиболее высокой. Это определяется не 
только физико-географическими особенностями территории, но и сосед-
ством с сухими степями и пустынями средней Азии, оказывающими мощ-
ное воздействие на климат и, в частности, на ветровой и температурный ре-
жим Алтая. особенно заметно это воздействие стало проявляться в конце 
ХХ столетия в связи с явным потеплением северного полушария. не менее 
важной причиной возникновения лесных пожаров и высокой горимости ле-
сов является крайне неблагоприятное распределение лесного фонда этой 
территории по классам природной пожарной опасности.
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насаждения наиболее высоких классов природной пожарной опасности 
(I, II и III) занимают в совокупности 61,2% покрытой лесом площади, а средний 
класс равен II,7. Это достаточно высокий класс, свидетельствующий о наличии 
постоянной возможности возникновения пожаров одновременно на боль-
ших площадях. наиболее опасными по природным особенностям являются 
ленточные боры, средний класс природной пожарной опасности которых 
равен I,5. В то же время леса салаирского кряжа (в Кемеровской области) и 
горного Алтая бывают пожароопасными лишь ранней весной и поздней осе-
нью. летом в них господствует мощное высокотравье, пожарная опасность 
при котором практически отсутствует. средний класс природной пожарной 
опасности лесов этого региона достаточно низкий, составляет III,7 единиц.

особую природную и антропогенную пожарную опасность представля-
ют сосновые насаждения на сухих и очень сухих песчаных почвах и сосно-
вые культуры в ленточно-боровом почвозащитном лесохозяйственном рай-
оне. В них возможны и часто распространяются верховые пожары. Большая 
часть территорий этого района покрыта сосновыми массивами с насажде-
ниями I и II классов пожарной опасности (эти массивы являются местами 
массового посещения населения). 

на долю таких насаждений приходится 76–93% покрытой лесом пло-
щади. исключительная сухость климата особенно характерна для ленточ-
ных боров, где она сопровождается сильными грозами с преобладанием 
сухих гроз. 

на территории Алтая подавляющее количество лесных пожаров – ни-
зовые. на долю верховых пожаров в среднем приходится до 0,4%, а их доля 
по площади изменяется в очень широких пределах. Причинами возникно-
вения верховых пожаров, кроме засухи и ветра, становятся захламленность 
насаждений, разновозрастность и связанная с ней вертикальная сомкну-
тость древесного полога, наличие пожароопасного подлеска и хвойного 
подроста, большие площади хвойных молодняков и лесных культур.

2.5. последствия природных пожаров
Воздействие природных пожаров на компоненты ландшафтов и особен-

но на биоту чрезвычайно глубокое и разнообразное. оно обусловливает ле-
соводственный и экологический ущерб, сукцессии растительности, влияет 
на биоразнообразие флоры и фауны.

Лесоводственные последствия
лесоводственный ущерб от пожаров в АсЭр образуется за счет частич-

ной или полной гибели древостоя, отмирания подроста и подлеска, уничто-
жения живого травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового покрова. 
Часто пожарами полностью или частично уничтожается лесная подстилка и 
опад из органической биомассы.

Воздействие пожаров на компоненты экосистемы имеет свои специфи-
ческие особенности в насаждениях разных типов леса, при разном возрасте 
древостоя, составе пород, количестве и густоте подроста и подлеска, сте-
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пени покрытия поверхности почвы травяно-кустарничковым ярусом, при 
разных мощности и составе мохово-лишайникового покрова. наибольший 
лесоводственный ущерб имеет место после пожаров в темнохвойных гор-
но-таежных сообществах с наличием мощного мохового покрова, густым 
подростом из ели, пихты и кедра, с вертикальной сомкнутостью древесного 
полога. В этих насаждениях развиваются сильные низовые и верховые по-
жары, приводящие к стопроцентному отмиранию всех видов растительно-
сти с последующим образованием гарей в абсолютном понимании этой ка-
тегории площадей. В горно-таежных темнохвойных сообществах случаются 
пожары и низового типа, но, как правило, они имеют локальный характер и 
вскоре либо прекращаются, либо, при наличии условий, в большинстве слу-
чаев принимают характер верховых.

Более разнообразны по своему характеру и последствиям пожары в 
равнинных, предгорных, низкогорных и среднегорных ландшафтах с сосно-
выми и лиственничными коренными лесами. Амплитуда отпада деревьев, 
уничтожения огнем подроста и подлеска, травяно-кустарничкового и мохо-
вого покрова изменяется здесь в очень широких интервалах: от стопроцент-
ной гибели при низовых пожарах сильной интенсивности до почти полного 
отсутствия лесоводственного ущерба, когда уничтожается фрагментами на-
почвенный покров и единичные экземпляры подроста и подлеска.

В пределах АсЭр лесоводственный ущерб наиболее велик в горно-ле-
состепных районах тывы, Хакасии и Алтая. Частые низовые пожары здесь 
«выбивают» подрост и подлесок, вызывают повреждения и отпад деревьев, 
снижение прироста и продуктивности древостоев. 

лесные пожары в горно-таежном и лесостепном поясах северотаежной 
тывы, Хакасии, Алтая в большинстве экосистем регулируют лесовозобнов-
ление, смену древесных видов и их распределение по площади. Во многих 
типах лиственничников и сосняков с густым покровом из злаков возобнов-
ление появляется только после низовых пожаров. Если следующий пожар в 
насаждениях возникает через 25 лет и более, появившийся подрост не поги-
бает от огня, что обусловливает в последующем формирование древостоев 
из двух-трех поколений. Частые пожары в предгорных, низкогорных и сред-
негорных экосистемах почти полностью уничтожают кедр в возобновлении, 
не давая ему выйти из стадии подроста. В лиственничниках при очень ча-
стых пожарах происходит смена лиственницы на березу. следствием частых 
пожаров является широкое распространение лиственничников в местооби-
таниях, в которых по всем условиям должен господствовать кедр. 

Причиной появления больших площадей лиственничных и кедрово-
лиственничных насаждений в верхнем поясе хребтов танну-ола также яв-
ляются пожары. Зарастание гарей в кедровниках верхнего лесного пояса 
Западного саяна и танну-ола происходит успешно и довольно часто без 
смены древесных пород. Возобновление гарей в среднем лесном поясе на 
северном мегасклоне Западного саяна, напротив, протекает длительное 
время и, как правило, через смену пород. сукцессии лесной растительности 
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в горах по высотным поясам во многом аналогичны таковым на равнинах по 
природным климатическим зонам. спектр их различий определяется высо-
той гор, экспозицией и крутизной склонов. 

Экологический ущерб
Природные экосистемы, наряду с ресурсными, выполняют исключитель-

но важные экологические функции. Защитные, средообразующие и средо-
стабилизирующие функции природных ландшафтов по своей биосферной и 
экологической значимости намного превосходят их ресурсный потенциал. 
совместно с климатом и условиями местопроизрастания пожары контроли-
руют возрастную структуру и состав лесов, соотношение формаций в степях 
и тундрах, ландшафтное разнообразие и мозаику растительности, влияют 
на потоки энергии и биохимические циклы, особенно на глобальную дина-
мику углерода.

Экологический ущерб от пожаров в природных экосистемах АсЭр слага-
ется из следующих составных элементов: 

– загрязнение химическими веществами, вымываемыми с почв гарей 
соподчиненных экосистем; 

– изменение видового состава и продуктивности биоты; 
– загрязнение атмосферы вследствие выброса с дымом различных аэро-

золей; 
– перераспределение между экосистемами питательных элементов в 

результате разноса золы ветром с участков крупных гарей; 
– потеря азота при сгорании лесной подстилки; 
– длительное задымление территорий; 
– уменьшение инсоляции; 
– изменение фенологического ритма растительности; 
– иссушение воздуха и почвы; 
– изменение динамики грунтовых вод; 
– нарушение экологического режима природных комплексов.

2.6. специфика пожароуправления на оопт
исходя из особенностей режима ооПт стратегия борьбы с пожарами 

должна включать перечень следующих взаимосвязанных и взаимодополня-
ющих мероприятий (табл. 2.20). 

создание сети противопожарных барьеров является важным элемен-
том в стратегии предупреждения распространения на ооПт пожаров с со-
седних территорий. Вместо безлесных противопожарных барьеров с часто 
недостаточной для остановки верховых пожаров шириной следует форми-
ровать широкие (до 300 и более метров) противопожарные заслоны с до-
рогой посредине них. на трассе заслона по обе стороны вдоль дороги не-
обходимо проложить через каждые 30 м минерализованные полосы, а под 
пологом древостоев убрать пожароопасные подрост и подлесок, поднять 
кроны деревьев на высоту 1,5–2 м от поверхности земли. 
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Защитные минерализованные полосы (далее также минполосы) необ-
ходимо создавать не только вдоль дорог и опушек, но и для расчленения 
особо пожароопасных лесных массивов на лесопожарные блоки. Причем гу-
стоту сети минполос для повышения их защитной эффективности необходи-
мо рассчитывать по специальной методике, предусматривающей учет типа 
леса или условий местопроизрастания, возможные виды и интенсивность 
пожаров, скорость их распространения, затраты на создание минполос не-
обходимой ширины, предотвращаемый лесоводственный, экологический и 
экономический ущерб (Цветков, фуряев, Доррер, 1974).

Для повышения эффективности пожарной охраны лесов ооПт Алтае-
саянского экорегиона целесообразно: 

1. Классифицировать территории ооПт по плотности населения (уров-
ню антропогенной пожарной опасности). 

Плотность населения, определяющая антропогенную пожарную опас-
ность и являющаяся главной причиной возникновения пожаров, по-иному 
влияет на процессы их распространения и локализации. с ростом плотности 
населения в регионах средняя площадь одного пожара уменьшается, поэто-
му в густонаселенных районах при большом количестве возникающих пожа-
ров их средняя площадь сравнительно невысока. В связи с этим соотношение 
расходов на предупреждение возникновения пожаров и на ограничение их 
распространения следует определять по величине антропогенной пожарной 
опасности, выраженной через показатель плотности населения.

Частота природных пожаров определяет перечень и необходимый объ-
ем работ по предупреждению их возникновения, а средняя площадь пожара 
– по предупреждению их распространения. Учитывая прямую связь плот-
ности населения с частотой природных пожаров и обратную со средней 

таблица 2.20
Блоки и составные элементы стратегии управления

 пожарами в природной среде 

Блоки мероприятий Виды мероприятий

формирование эко-
логического мыш-

ления

1. Экологическое просвещение в детских садах и школах. 
2. Экологическое образование в техникумах и вузах.

3. Противопожарная пропаганда для разных социальных и 
возрастных групп населения (телевидение, радио, лекции, 

беседы).
4. современная наглядная противопожарная агитация (ан-

шлаги, панно, выставки и т. д.).

Противопожарное 
обустройство площа-
дей на границе ооПт

1. создание сети противопожарных заслонов.
2. создание сети минерализованных полос.

3. создание искусственных водоемов и подъездов к есте-
ственным водоисточникам.

Активный контроль 
над пожарами

1. оперативное обнаружение очагов загораний.
2. оперативное тушение пожаров.

3. тщательное окарауливание пожарищ.
4. ликвидация пожаров.
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площадью пожара, затраты (Z) на профилактику природных пожаров (соот-
ношение затрат по предупреждению возникновения и по предотвращению  
распространения пожаров) можно определить по графику (рис. 2.9) и фор-
мулам 2.10 и 2.11. Усредненные затраты для территорий различных классов 
антропогенной пожарной опасности можно определить по таблице 2.21.

рис. 2.9. Затраты и соотношение затрат на профилактику лесных пожаров 
в зависимости от плотности населения

Затраты на мероприятия по предупреждению возникновения лесных 
пожаров (Zвозн.), %:

                               (2.10)

соответственно, затраты на мероприятия по предупреждению распро-
странения лесных пожаров (Zраспр.), %:

                              (2.11)

2. на территориях I и II классов антропогенной пожарной опасности 
(плотность населения 14,1 чел./км2 и выше) охрана лесов от пожаров долж-
на формироваться на базе автомобильного транспорта с организацией 
пожарно-химических станций (ПХс). на территориях III класса антропо-
генной пожарной опасности (плотность населения 4,6–14,1 чел./км2) – на 
базе конно-вьючного транспорта с созданием конно-пожарных пунктов.  
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на территориях IV и V классов антропогенной пожарной опасности (плот-
ность населения 4,5 чел./км2 и менее) – на базе авиации. В горных условиях 
из авиационных средств предпочтительно использовать транспортные вер-
толеты, работающие вместе с патрульными самолетами или со сверхмалой 
беспилотной авиацией. 

3. Для обнаружения пожаров в первом и втором случаях следует соз-
давать сеть наблюдательных пунктов, сохраняя при этом патрулирование. 
организационные и профилактические мероприятия должны планировать-
ся с учетом классов антропогенной пожарной опасности. 

4. на территориях I и II классов антропогенной пожарной опасно-
сти проводится весь комплекс мероприятий: создание противопожар-
ных разрывов и заслонов, проведение профилактических палов, очистка 
лесосек и т. д.; на территориях III класса антропогенной пожарной опас-
ности – расчистка и содержание лесных дорог в годном для проезда со-
стоянии (особенно – дорог к наиболее пожароопасным южным и западным 
склонам сопок). на территориях IV и V классов антропогенной пожарной 
опасности – изыскание, строительство и нанесение на патрульную карту 
вертолетных площадок и мест для приземления парашютистов, расчистка и 
содержание в хорошем состоянии лесных троп и дорог. 

таблица 2.21
соотношение затрат на профилактику природных пожаров в зависи-

мости от класса антропогенной пожарной опасности территории

Класс антропо-
генной пожар-
ной опасности

Плотность 
населения, 

чел./км2

средняя для класса доля затрат (%) на выполнение 
мероприятий по предупреждению:

а) возникновения 
пожаров

б) распространения 
пожаров

I 52,1 и более 70 30
II 14,1–52,0 40 60
III 4,6–14,0 25 75
IV 1,6–4,5 22 78
V 1,5 и менее 20 80
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раздел 3
систЕмА БорьБы с природными пожАрАми 

система мероприятий по борьбе с природными пожарами включа-
ет профилактику, тушение и ликвидацию последствий данного бедствия 
(рисунок 3.1).

рис. 3.1. система мероприятий по борьбе с природными пожарами.
Применение некоторых мероприятий для ооПт ограничено

3.1. противопожарная профилактика
Противопожарная профилактика – это комплекс мероприятий по пред-

упреждению возникновения и распространения природных пожаров, соз-
дание условий для успешной борьбы с ними. Условно все профилактические 
мероприятия можно разбить на три большие группы. Это мероприятия: а) по 
предупреждению возникновения пожаров, б) по ограничению распростране-
ния, в) организационно-технические (рис. 3.2). В соответствии с лесным кодек-
сом российской федерации (2006) органы государственной власти субъектов 
российской федерации в целях предотвращения пожаров и борьбы с ними:

– ежегодно организуют разработку и выполнение планов мероприятий 
по противопожарной профилактике в лесах, по противопожарному обу-
стройству лесного фонда и не входящих в него насаждений;

– организуют проведение противопожарной пропаганды, регулярное 
освещение в сми вопросов сбережения лесов, выполнения правил пожар-
ной безопасности в лесах;
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– обеспечивают готовность организаций, на которые возложена охрана 
лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

– оказывают содействие в строительстве и ремонте дорог противопо-
жарного назначения, аэродромов и посадочных площадок для самолетов и 
вертолетов, используемых при выполнении работ по авиационной охране 
лесов; на время пожароопасного сезона выделяют в распоряжение терри-
ториальных органов федерального органа управления лесным хозяйством 
в качестве дежурного транспорта необходимое количество автомобилей, 
катеров и других транспортных средств;

– утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные 
планы борьбы с лесными пожарами;

– устанавливают порядок привлечения к тушению лесных пожаров на-
селения, работников коммерческих и некоммерческих организаций, а так-
же противопожарной техники, транспортных и других средств указанных 
организаций;

– создают резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;
– обеспечивают лиц, привлеченных на работы по тушению пожаров, 

средствами передвижения, питания и медицинской помощью;
– предусматривают на период высокой пожарной опасности в лесах соз-

дание лесопожарных формирований (из привлекаемых сил и средств); обе-
спечивают их готовность к немедленному выезду в случае возникновения 
лесных пожаров;

– обеспечивают координацию всех мероприятий по борьбе с лесными 

рис. 3.2. система профилактических противопожарных мероприятий
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пожарами на территории субъектов российской федерации (с созданием в 
необходимых случаях специальных комиссий).

«на местах» мероприятия по охране лесов от пожаров находятся в ком-
петенции районных (городских) органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (в пределах переданных им полномочий). В рай-
онах, где нет возможности проводить противопожарные мероприятия на-
земным методом, профилактика, обнаружение и тушение природных пожа-
ров обеспечивается авиационной охраной.

По времени и оперативности проведения профилактические меропри-
ятия подразделяются:

– на плановые (выполняемые по заранее разработанному проекту не-
зависимо от уровня текущей пожарной опасности): это противопожарная 
пропаганда, благоустройство территории, устройство минерализованных 
полос, противопожарных дорог и водоемов;

– регламентированные текущим уровнем пожарной опасности (это де-
журство пожарных команд, регулирование посещаемости лесов населени-
ем, патрулирование и др.).

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев природные пожа-
ры возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем, необходимо 
обеспечить: 

– масштабное проведение противопожарной пропаганды, информи-
рование о правилах пожарной безопасности в населенных пунктах, обще-
ственном транспорте, местах массового отдыха людей, выполнения работ;

– организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизован-
ного притока людей, обеспечение пожарной безопасности в местах отдыха;

– организацию государственного пожарного надзора за соблюдением 
требований пожарной безопасности в лесах; установление причин возник-
новения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникно-
вения лесных пожаров.

руководству ооПт необходимо:
– добиваться проведения инструктажа для рабочих, служащих или 

участников культурно-массовых и других мероприятий по вопросам пред-
упреждения природных пожаров и по способам их тушения (от руководите-
лей предприятий, организаций, учреждений, арендаторов, ведущих работы 
или имеющих объекты в лесу, – перед началом пожароопасного сезона, а от 
руководителей предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих 
культурно-массовые и другие мероприятия в лесу, – перед каждым выездом 
или выходом в лес участников этих мероприятий);

– систематически проводить работу по широкому вовлечению обще-
ственности в дело охраны, восстановления и приумножения лесных бо-
гатств, организации лесных дозоров, постов, бригад и т. п.;

– организовать обучение населения способам предупреждения и тушения 
природных пожаров с применением ручных орудий и имеющейся техники.
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организационно-технические мероприятия (обязательная составляю-
щая в деле профилактики лесных пожаров) предусматривают:

– разработку и представление на утверждение органам власти плана 
мероприятий по пожарной профилактике, противопожарному обустрой-
ству и подготовке предприятий, учреждений и организаций, на которые 
возложена охрана природных территорий, к пожароопасному сезону;

– разработку и представление на утверждение органам власти опера-
тивных планов борьбы с природными пожарами. В планах предусматрива-
ются: а) организация пожарных формирований из работников предприятий, 
организаций, учреждений (а также из других социальных групп) со сред-
ствами транспорта, противопожарного оборудования; б) подготовка дан-
ных формирований, порядок приведения в готовность и другое;

– проведение совещаний-семинаров (февраль – март) с участием пред-
ставителей органов власти, предприятий, организаций, учреждений по во-
просам охраны природных территорий и ее улучшения;

– организацию подготовки (индивидуальной, курсовой) руководителей 
тушения природных пожаров из числа опытных работников, умеющих вза-
имодействовать с людьми, имеющих профессиональную подготовку и опыт 
борьбы с природными пожарами;

– устройство временных посадочных площадок для вертолетов и учет 
естественных площадок, пригодных для посадки вертолетов;

– устройство пунктов приема донесений от авиации, пунктов сосредо-
точения пожарного инвентаря;

– внесение предложений органам власти о дополнительных, не пред-
усмотренных Правилами пожарной безопасности в лесах российской 
федерации противопожарных требованиях исходя из местных условий или 
складывающейся пожарной обстановки;

– согласование с органами власти разрешений на проведение ранней 
весной и поздней осенью контролируемого выжигания напочвенного по-
крова в районах, подверженных возникновению ранневесенних лесных и 
степных пожаров;

– проведение за одну-две недели до установления класса пожарной 
опасности по условиям погоды облетов территории с целью контроля под-
готовки к пожароопасному сезону;

– организацию смотров готовности различных пожарных формирова-
ний к борьбе с природными пожарами.

В целях своевременного обнаружения пожаров на ооПт и прилегаю-
щих площадях организуется мониторинг этих территорий: космический, 
авиационный и наземный. Весьма эффективную помощь в обнаружении по-
жаров может оказать местное население, работающие в лесу люди, туристы, 
водители транспортных средств, летчики, речники, машинисты железнодо-
рожных локомотивов.

Важнейшим условием предупреждения природных пожаров, своевре-
менного их обнаружения и тушения является организационная готовность 
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и правильное регулирование работы противопожарных служб. Перечень 
мероприятий и порядок их выполнения заранее регламентируются в зави-
симости от уровня пожарной опасности по условиям погоды и должны обя-
зательно соблюдаться в течение пожароопасного сезона.

3.2. тушение природных пожаров
Вся природная территория в зависимости от уровня освоенности, 

транспортной доступности делится на зоны авиационной и наземной 
охраны. 

3.2.1. Тушение в авиационной зоне
организация тушения природных пожаров в труднодоступных районах 

авиационными силами и средствами осуществляется по договорам, заклю-
ченным лесопользователями с авиаотделениями. 

В случае, когда авиаотделение не может по какой-либо причине обеспе-
чить ликвидацию пожара в районе авиационной охраны, начальник отделе-
ния обязан немедленно доложить об этом руководству ооПт. руководитель 
ооПт должен незамедлительно принять дополнительные меры для туше-
ния указанного пожара.

После окончания тушения руководство ооПт обязано провести про-
верку причин, по которым авиаотделение не обеспечило тушение пожара 
авиационными силами и средствами. о результатах проверки с участием 
авиаотделения должен быть составлен акт, который направляется вышесто-
ящему органу ооПт для принятия необходимых мер.

3.2.2. Тушение в наземной зоне
При возникновении пожара в наземной зоне руководитель ооПт, полу-

чив сообщение о пожаре, обязан немедленно принять меры к его тушению 
силами команды ПХс или других пожарных формирований. Если сообщение 
о пожаре было передано непосредственно на ПХс, начальник станции обя-
зан срочно принять меры к выезду команды или отдельной бригады на по-
жар и получить необходимые указания от руководителя ооПт, а при отсут-
ствии связи самостоятельно принять решение о выезде на пожар команды 
или отдельной бригады.

При этом необходимо известить подразделения мЧс рф города, райо-
на, авиаотделение, лесничество.

В случае, когда на территории ооПт одновременно возникло несколько 
пожаров или когда быстро потушить возникший пожар силами одной ПХс 
невозможно, следует немедленно сообщить об этом руководителю ооПт 
для направления на тушение дополнительных сил и средств.

При недостаточности имеющихся мобильных сил для быстрого туше-
ния возникших пожаров руководители ооПт немедленно привлекают на 
тушение пожаров резервные команды, необходимую технику и средства 
транспорта.
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В тех случаях, когда имеющихся сил и средств для быстрого подавления 
действующих пожаров недостаточно и выявляется угроза распространения 
пожаров на больших площадях, необходимо задействовать ПХс III типа и не-
медленно привлечь в установленном порядке к тушению население, пожар-
ную технику и транспортные средства местных предприятий, организаций, 
учреждений и других юридических лиц. Если же пожары принимают харак-
тер стихийного бедствия, руководители ооПт должны принять соответству-
ющие меры к привлечению на пожаротушение формирований мЧс и других 
силовых структур.

Привлеченные по решениям соответствующих органов власти к туше-
нию природных пожаров рабочие из населенных пунктов, с предприятий, 
организаций и учреждений должны быть по месту жительства или работы 
организованы в отряды, команды или бригады, возглавляемые назначенны-
ми руководителями предприятий, организаций и учреждений начальника-
ми отрядов, команд и бригад.

Привлеченные пожарная техника и транспорт с обслуживающим их 
персоналом должны быть переданы соответствующим отрядам, командам 
или бригадам.

К каждому отдельному отряду, команде и бригаде на пункте сбора дол-
жен быть прикреплен работник для сопровождения к месту пожара и для 
помощи в руководстве работами по тушению пожара.

формирования мЧс россии и воинские подразделения, направленные на 
тушение природных пожаров, сохраняют свою организационную структуру.

3.2.3. Руководство тушением 
общее руководство тушением природных пожаров на территории ооПт 

и ответственность за полноту и своевременность принимае мых мер к их лик-
видации возложены на руководителя ооПт. Коорди нация всех мер по борь-
бе с природными пожарами в каком-либо ад министративном районе, если на 
тушение было привлечено население, пожарная техника и транспорт пред-
приятий, организаций и учреждений, осуществляется администрацией или 
соз даваемой при администрации районной комиссией, а в республиках, кра-
ях, областях и автономных образованиях – соответственно респуб ликанской, 
краевой или областной комиссией по чрезвычайным ситу ациям (КЧс).

непосредственное руководство работами по тушению каждого природ-
ного пожара в районах наземной охраны осуществляет начальник ПХс (или 
бригадир, если прибыла только одна бригада из состава команды станции). 
До прибытия этих сил руко водство тушением осуществляется работником 
ооПт из числа присутствующих на месте пожара, имеющим опыт борьбы с 
природными пожарами.

Если на тушение пожара прибыла команда ПХс II или III типа, руководство 
работами по тушению пере ходит к прибывшему начальнику этой станции.

Прибывшее на пожар вышестоящее должностное лицо ооПт при 
необ ходимости (в случае усложнившейся обстановки) должно принять ру-
ководство тушением пожара на себя.



Ра
зд

ел
 2

7171

Ра
зд

ел
 3

руководитель ооПт (а при его отсутствии лицо, его заме щающее) при 
получении сообщения о возникшем природном пожаре не медленно уста-
навливает связь с находящимся на месте работником, руководящим туше-
нием, и выявляет достаточность принятых мер. Ес ли пожар продолжает раз-
виваться или принятые меры для его туше ния недостаточны, руководитель 
ооПт организует отправку на пожар дополнительных сил и средств и при 
необходимости командирует наиболее опытного инженер но-технического 
работника для непосредствен ного руководства тушением.

руководитель тушения пожара назначает помощников для раз ведки по-
жара, руководства отдельными отрядами (или группами), осуществляющи-
ми работы на отдельных участках.

3.2.4. Организация сил и средств тушения 
Прибывшие на пожар команды или отдельные бригады ПХс или пожар-

ного резерва по возмож ности сохраняют свою организационную структуру. 
Привлеченные ра бочие из населенных пунктов, от предприятий, организа-
ций и учрежде ний также сохраняют свое деление на отряды, команды и бри-
гады, причем по указанию руководителя тушения пожара эти подразделе-
ния могут укрупняться или разделяться на более мелкие.

Каждому отряду, команде, бригаде привлеченных рабочих из населен-
ных пунктов, либо отряду, команде, группе формирований мЧс россии, либо 
воинскому подразделению по прибытии их на место пожара руководитель 
ту шения ставит определенную задачу по локализации и тушению; опреде-
ляет часть кромки пожара. начальники (командиры) всех названных выше 
подразделений обязаны поддерживать постоянную связь с руководителем 
тушения и выполнять его указания.

на отведенном участке отряд, команда, бригада самостоятельно выпол-
няют поставленные им задачи, причем техническое руководство работами 
осуществляется прикрепленным к подразделению работни ком ооПт.

специально подготовленным и имеющим опыт в тушении лес ных пожа-
ров формированиям мЧс россии руководителем органа управления ооПт 
может быть поручено самостоятельное ту шение отдельных пожаров. 

3.3. смягчение и ликвидация последствий природных пожаров
основными задачами смягчения последствий природных пожаров яв-

ляются:
– ликвидация пожаров в возможно короткие сроки;
– информирование населения, работников и служащих объектов эконо-

мики и специальных объектов; организация их эвакуации при угрозе от при-
родного пожара;

– информирование населения о возможных последствиях задымления 
территории природными пожарами, о мерах предосторожности; обеспече-
ние людей средствами защиты органов дыхания; эвакуация в случае необ-
ходимости;
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– изменение маршрутов и графиков движения авиационного, железно-
дорожного, речного и автомобильного общественного и частного транс-
порта при угрожающем развитии природного пожара и сильной задымлен-
ности территории.

обеспечение средствами защиты органов дыхания, эвакуация населе-
ния осуществляются за счет местных органов власти; работников и служа-
щих объектов экономики и специальных объектов – за счет их владельцев.

изменение маршрутов и графиков движения авиационного, железнодо-
рожного, речного и автомобильного общественного и частного транспорта 
осуществляется на основе оценки и прогнозирования развития природного 
пожара и задымления территории с использованием авиационного и кос-
мического мониторинга. Предварительно совместно с соответствующими 
диспетчерскими службами разрабатываются планы изменения маршрутов 
и графиков движения общественного транспорта в различных ситуациях.

Пройденные огнем лесные массивы, особенно после интенсивных ни-
зовых, верховых и почвенных пожаров, подвержены массовому усыханию 
и вывалу деревьев, заражению шелкопрядом и болезнями. Кроме того, 
стоящие погибшие деревья и кустарники (и особенно образовавшиеся за-
валы в результате рубки во время тушения пожаров, пожарного и после-
пожарного отпада деревьев) представляют огромную потенциальную по-
жарную опасность. 

В целях ликвидации последствий природных пожаров целесообразно 
привлечь на договорной основе специалистов регионального центра защи-
ты леса фгУ «рослесозащита» для обследования пройденной огнем площа-
ди и разработки рекомендаций.

3.4. регламент работы лесопожарных служб 
Большое значение для эффективной борьбы с природными пожарами 

имеет порядок выполнения противопожарных мероприятий в зависимости 
от текущего уровня пожарной опасности. 

По величине вычисленного комплексного показателя пожарной опас-
ности в лесу по условиям погоды и принятой шкале определяется класс по-
жарной опасности, в зависимости от которого регламентируется работа ле-
сопожарных служб.

регламент работы данных служб учитывает также степень опасности 
возникновения лесных пожаров в зависимости от лесорастительных усло-
вий: типов леса, категорий не покрытых лесной растительностью площадей 
и т. п. (табл. 3.1). 
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раздел 4
прЕдУпрЕждЕниЕ ВоЗникноВЕниЯ

природныХ пожАроВ

4.1. противопожарная пропаганда, агитация и информирование 
населения

4.1.1. Общие сведения
Пропаганда (от лат. propaganda – распространять) является основным 

инструментом доведения до сведения населения требований правил по-
жарной безопасности, изложенных в правовых и нормативных документах, 
принимаемых органами государственной власти, органами местного само-
управления и предприятиями.

Агитация (от лат. agitatio – побуждение к чему-либо) является инстру-
ментом, направленным на побуждение населения к выполнению доведен-
ных до его сведения пропагандой правил пожарной безопасности.

Цель противопожарной пропаганды – убедить людей в необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности, сделать их единомышленниками. 
Цель информирования – предупредить граждан об осложнении обстановки 
с пожарами, напомнить о необходимости соблюдения мер пожарной без-
опасности, поставить в известность о готовящихся мероприятиях. 

Противопожарная пропаганда должна решать следующие задачи:
1) внедрять в сознание людей понимание того, что существует проблема 

природных пожаров (именно проблема, а не отдельные случаи);
2) разъяснять каждый из аспектов этой проблемы (на общераспростра-

ненных и частных примерах);
3) воспитывать у населения чувство опасности при обращении с огнем 

на природе и ответственность за свои поступки;
4) формировать у людей с детского возраста и поддерживать в дальней-

шем необходимые устои и стереотипы отношения к природным пожарам;
5) повышать авторитет инспекторов ооПт и их добровольных помощ-

ников;
6) повышать приоритет правил пожарной безопасности и мероприятий 

по профилактике природных пожаров;
7) усиливать внимание к проблеме природных пожаров со стороны ру-

ководителей предприятий различного ранга, местных органов власти, раз-
личных министерств и ведомств.

основными организационно-методическими принципами противопо-
жарной пропаганды и агитации являются:

– комплексный характер пропагандистских мероприятий;
– планирование и координация данных мероприятий;
– корректный подбор тематики (в зависимости от аудитории, сезона, по-

ставленных задач беседы и т. д.);
– подготовка пропагандистского материала с учетом текущей и прогно-

зируемой пожарной обстановки, а также с учетом требований новизны и ак-
туальности;
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– доступность, наглядность и соответствие материала выбранной фор-
ме пропаганды (видеосюжет, радиопрограмма, печатный материал и др.). 

4.1.2. Средства пропаганды, агитации и информирования
Для пропаганды и агитации используется следующее: 
1) печатная продукция:
• пресса (периодическая печать): 
– газеты, журналы, специализированные периодические издания (бюл-

летени), 
– наглядно-изобразительные средства: буклеты, каталоги, листовки, 

плакаты, афиши, настенные и карманные календари,
– пресс-релизы, информационные листы,
• книжная, почтовая и фотографическая продукция; 
2) аудиосредства: городские, областные радиовещательные каналы и 

станции, районные, межрайонные сети, объектовые радиоузлы; 
3) теле-, видео- и киносредства:
– центральные телевизионные каналы, региональное телевидение, 

местные телеканалы, кабельное телевидение,
– киноустановки различного типа (в кинотеатрах, на иных объектах); 
4) наружные рекламные средства: щиты (баннеры), реклама на город-

ском транспорте и стенах зданий, световые табло, неоновая реклама, «бе-
гущая строка»;

5) сеть интернет;
6) смс-рассылка.

4.1.3. Оперативность подачи информации
информирование населения в области пожарной безопасности может 

быть оперативным и неоперативным. 
неоперативной является информация о рассмотрении, принятии и 

вступлении в силу нормативных правовых актов, различных требований по-
жарной безопасности, имеющихся средствах и системах профилактики и ту-
шения пожаров и т. д. В этом случае могут применяться любые формы, мето-
ды и средства донесения информации. 

К оперативной относится следующая информация:
– об осложнении пожарной обстановки в связи с наступлением засухи 

и усилением ветра;
– о развитии природного пожара с угрозой населенному пункту;
– о мерах, принимаемых руководством ооПт в связи с вышеназванны-

ми ситуациями;
– предупреждения и рекомендации в связи с вышеназванными ситуа-

циями.
Передача оперативной информации выполняется посредством радио, 

телевидения, а также газет (если информация не требует выхода в течение 
считанных часов, а иногда и минут).
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4.1.4 Базовые PR-документы в отношениях со СМИ
Для работы со сми используется целый ряд документов, каждый из 

которых имеет свою специфику и позволяет решать определенные задачи 
(пресс-релиз, пресс-кит, статьи различных видов и т. д.).

Пресс-релиз – это информационное сообщение для прессы, содержащее 
в себе новость о каком-либо событии, об организации (или о частном лице), 
выпустившей пресс-релиз, изложение ее позиции по какому-либо вопросу, 
передаваемое для публикации в сми.

Информационное письмо (бэкграундер) – это информационный мате-
риал, предоставляющий необходимые данные об определенном событии, 
об организации или ее продукте. Этот материал не несет характера ново-
сти и является информационным продуктом, который становится хорошим 
дополнением к пресс-релизу в случае, если журналисту необходимы под-
робные сведения. Удачный бэкграундер – это расширенный ответ на воз-
можные вопросы. например, если информационное письмо посвящено ка-
кому-нибудь мероприятию, то оно должно отвечать на следующие вопросы 
(ответы на них могут стать подзаголовками):

• Что это за мероприятие? 
• Каковы его цели? 
• Кто является его участником? 
• Какие государственные и общественные организации оказали ему 

поддержку? 
Фактическая справка содержит справочные данные об организации, ее 

деятельности, товарах и услугах. Этот информационный материал занима-
ет одну-две страницы и используется в основном для передачи сведений, 
содержащих большое количество финансовой и технической информа-
ции, графиков и таблиц. обилие цифр, которое является излишним в пресс-
релизе, находит должное место в фактической справке. 

В зависимости от аудитории, для которой предназначается фактическая 
справка, она будет более или менее углубленно специальной. например, 
фактические справки, написанные для журналистов специализированных и 
общенациональных изданий, будут несколько отличаться. В материалах для 
специализированных сми будет гораздо больше чисто технической инфор-
мации, специальных терминов и др. 

Биография – это основная фактическая информация о конкретном чело-
веке. В процессе работы со сми PR-специалисты заранее подготавливают 
биографии руководителей или специалистов. Это предотвращает возмож-
ные неточности и ошибки журналистов, вызванные отсутствием биогра-
фических данных о первых лицах организации. Биографии обязательно 
используются журналистами в случае возникновения информационного 
повода, касающегося руководителей той или иной организации или госу-
дарственного органа. К биографиям обычно прикладываются несколько 
фотографий в разной обстановке (на работе, на деловых переговорах, в до-
машней обстановке и др.). 

Пресс-кит – один из основных PR-документов для прессы. Это сборник 
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нескольких документов, обычно раздаваемый журналистам во время раз-
личных PR-мероприятий: выставок, пресс-конференций, пресс-туров, пре-
зентаций, собраний акционеров и т. д. Задача пресс-кита – предоставить 
журналистам исчерпывающую информацию о происходящем событии, его 
основных действующих лицах, а также о самой организации, устраивающей 
это событие, ее руководителях, сфере деятельности, товарах и услугах, ее 
истории и т. д.

Занимательная статья – это материал развлекательного плана, свя-
занный с деятельностью организации, который готовится с целью его воз-
можной публикации в сми. стиль занимательной статьи является легким 
и непринужденным, включает в себя юмор и иронию. такая статья обычно 
строится по следующей схеме: описание – объяснение – оценка. она служит 
для информирования целевой аудитории в увлекательной форме. такие ма-
териалы могут быть подхвачены сми, если они не банальны и несут в себе 
нужный читателям опыт.

Случай из жизни – материал для рассказа о благоприятном использова-
нии потребителем продукта или услуги или о разрешении проблемной си-
туации. опыт одного потребителя или руководителя может представлять 
интерес для другого, поэтому сми охотно публикуют подобные материалы. 
истории из жизни пишутся обычно по следующей формуле: 

– представление проблемы, актуальной для общества;
– подход к решению этой проблемы в какой-либо организации;
– описание использованного решения проблемы и его преимуществ;
– расширение опыта на основе предлагаемого организацией решения 

проблемы и перспективы его использования.
Авторская статья – это статья, которая готовится PR-специалистом и 

представляется в сми за подписью руководителя. некоторые из высоких 
должностных лиц или узких специалистов сами пишут данные материа-
лы по волнующим общество проблемам и регулярно публикуются в сми. 
Авторская статья является очень хорошим средством заявить о своей пози-
ции и понимании существующих проблем в обществе.

4.1.5. Методы работы со СМИ
одним из основных методов работы со сми является распростране-

ние новостной информации с помощью пресс-релизов. на основе новостного 
повода журналистами пишутся материалы, направленные на решение кон-
кретной задачи и адаптированные под определенные сми и группы насе-
ления. Если информация имеет высокую степень важности, пишется единый 
пресс-релиз. 

Проведение пресс-конференций, презентаций, брифингов и т. п. да-
ет большой резонанс в сми, но годится только для значимых событий. 
Злоупотребление подобными акциями может пагубно сказаться на интере-
се прессы. 

В целях всестороннего обсуждения серьезных проблем природоохран-
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ного характера, получения широкого общественного резонанса целесоо-
бразно проводить пресс-конференции и брифинги с представителями сми.

Пресс-конференция – собрание представителей прессы, проводимое 
официальными лицами с целью ознакомить работников газет, журналов, 
радио и телевидения с важными проблемами, прокомментировать то или 
иное событие, дать официальные ответы на какие-либо вопросы.

Брифинг – краткая встреча с представителями прессы, проводимая офи-
циальными лицами с целью прокомментировать то или иное событие, сооб-
щить те или иные сведения, опровергнуть искаженную информацию и т. п. 
Брифинг можно собрать после крупного пожара, семинара лесоводов, эко-
логов и т. п. Чтобы информация в сми после встречи с журналистами носи-
ла более точный характер, целесообразно готовить пресс-релизы.

Пресс-тур – специально подготовленная экскурсия для журналистов. 
готовится службой по связям с общественностью организации; рассчитана 
на достаточно продолжительное время (несколько часов, день, несколько 
дней). Цель пресс-тура – получить в результате публикацию объективных 
журналистских материалов об организации.

4.1.6. Формы подачи материала
материал может быть представлен в следующих формах:
1. информационное сообщение о событии (пожар, суд над виновником 

пожара и т. п.). главное условие – оперативность: информацию необходимо 
передать в тот же день, в крайнем случае – на следующий.

2. информация-предупреждение («острый сигнал» после рейда, ком-
плексной проверки, сезонные профилактические предупреждения). 
материал предоставляется в редакцию в течение недели.

3. статья обзорного характера. Включает в себя анализ обстановки с 
природными пожарами на территории ооПт, одну из проблем охраны от 
пожаров, статистику, статьи законодательных и нормативных документов.

4. Цикл передач и публикаций по правилам поведения на ооПт, в том 
числе в случае пожара.

5. Выступление или интервью руководителей ооПт (об обстановке в 
связи с природными пожарами; приуроченное к Всемирному дню охраны 
окружающей среды, Дню заповедников и природных парков, Дню работни-
ка леса); обращение к руководителям предприятий и населению и т. д.

6. репортаж с места пожара, учения, встречи с населением и т. п. 
готовится совместно с редакциями сми. При возникновении природного 
пожара в доступных местах ооПт журналист приглашается немедленно. В 
других случаях журналистам сообщают заранее о запланированном меро-
приятии. желательно пригласить и фотокорреспондентов.

7. объявление. Публикуется по согласованию с редакцией.
Этапы подготовки материала для сми:
– собрать точную и полную информацию о событии;
– определить форму подачи материала, жанр публикации;
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– определить основное содержание и задачи;
– договориться с редакцией о сроках сдачи материала.
Для профессиональной обработки и подготовки материалов лучше при-

влекать к сотрудничеству корреспондентов, представителей творческой 
интеллигенции. Заметка, видеосюжет, радиовыступление, как правило, со-
стоит из четырех частей:

– вступление, которое знакомит с событием или проблемой;
– раскрытие основной темы;
– схожие примеры или статистика, подтверждающие основную мысль;
– заключение, где дается предостережение, обращение, основы правиль-

ного поведения в подобной ситуации или подсказка для решения проблемы.
Для передачи на телевидении необходимо продумать видеоряд. съемки 

определенного события, комментарий специалистов; также дополнительно 
можно предоставить журналистам архивные видеозаписи пожаров, собы-
тий, иллюстративные материалы (плакаты, схемы, открытки и т. п.) – все, что 
зримо может дополнить, разъяснить основную тему передачи.

4.1.7. Содержание информации
рекомендуемые темы для выступлений в сми с противопожарной аги-

тацией:
1) о пожаре и его последствиях, репортаж с места пожара;
2) о складывающейся на ооПт пожарной обстановке, мерах профилак-

тики;
3) о правах и обязанностях граждан в области охраны природы;
4) о проблемах борьбы с природными пожарами на ооПт;
5) об итогах противопожарных рейдов;
6) об актуальных проблемах (заметки профилактического характера: 

весной и осенью – о сжигании мусора и сухой травы, постоянно – о соблю-
дении правил пожарной безопасности в лесу и т. п.);

7) о мероприятиях, проводимых работниками ооПт с населением;
8) о мероприятиях, повышающих боеспособность подразделений по-

жарной охраны;
9) об истории пожаров и развитии методов борьбы с ними;
10) о жизни работников ооПт, пожарных, их техническом оснащении и 

обучении, возможностях в деле тушения пожаров и спасения людей;
11) о заслуженных работниках заповедников, национальных парков, за-

казников и т. п.;
12) о взаимодействии с различными организациями (природоохранной 

прокуратурой, отделами культуры, образования, религиозными организа-
циями и т. п.) в деле предупреждения природных пожаров.

4.1.8. Организация пропагандистской кампании
начиная работу над пропагандистской программой, прежде всего не-

обходимо определить целевую аудиторию и мотивы поведения ее членов. 
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содержание программы раскрывают ответы на пять основных вопросов:
– цели (какие цели преследует данная информация?);
– расходы (каковы источники финансирования и бюджет пропагандист-

ской кампании?);
– обращение (какое информационное обращение необходимо донести 

до целевых групп, всего населения?);
– средства информации (какие СМИ следует задействовать?);
– итоги (как оценить результаты пропагандистской кампании?).
Первый шаг в разработке программы – это определение ее целей.
Возможные цели:
– сообщение (проинформировать людей о новых нормах в области охра-

ны ооПт от пожаров, рассказать о новых способах и средствах тушения по-
жаров и их предупреждения, объяснить организационно-функциональную 
структуру системы охраны ооПт от пожаров, описать предоставляемые ус-
луги, исправить ложные впечатления, создать имидж службы и т. п.); 

– убеждение (убедить в необходимости изучения и соблюдения мер по-
жарной безопасности; переключить внимание на проблему охраны ооПт от 
пожаров, изменить представления людей об ооПт, убедить не откладывать 
решение вопросов обеспечения пожарной безопасности ооПт и т. п.); 

– напоминание (напомнить о необходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности, простых и доступных способах и средствах тушения при-
родных пожаров, контактных телефонах и адресах подразделений пожар-
ной охраны, руководства ооПт и т. п. Постоянно держать в курсе событий).

определив цели, необходимо приступить к формированию пропаган-
дируемой идеи. идею можно сформировать дедуктивно (осмысленно) и ин-
дуктивно – в результате общения с гражданами, егерями, лесниками, учены-
ми, сотрудниками родственных министерств и ведомств. основной источник 
идей – потребители информации, мнение которых о достоинствах и недостат-
ках борьбы с природными пожарами – важнейшая часть творческой страте-
гии. однако в настоящее время эти идеи четко не сформулированы. 

После формирования пропагандируемой идеи и выбора обращения не-
обходимо определить, с помощью каких средств нужно донести обращение 
до потребителя. решение принимается в зависимости от планируемой сте-
пени охвата аудитории, периодичности и желаемого уровня воздействия 
пропаганды. необходимо выбрать тип коммуникативных средств и принять 
решение о конкретных сми, распределении объема информации по време-
ни и в географическом пространстве. Выбор средств – это поиск наиболее 
эффективных с экономической точки зрения методов, способных обеспе-
чить необходимое число контактов с целевой аудиторией. 

4.1.9. Тематические периоды информационной кампании по проти-
вопожарной пропаганде

При размещении информации есть три пути проведения кампании: она 
может быть сезонной, вне сезона или независимо от сезона. оптимальное 
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время размещения информации должно совпадать с ожидаемыми сезон-
ными обострениями пожарной обстановки. однако информацию следует 
размещать так, чтобы оставалось время на реализацию предлагаемых мер. 
Пропагандистская кампания должна достигнуть максимума перед пиком по-
жаров. Чем больше времени необходимо на реализацию предлагаемых ме-
роприятий, тем дольше должна быть отсрочка перед началом кампании. 

реализуя пропагандистскую кампанию, необходимо сделать выбор 
между непрерывной, концентрированной, периодической и пульсирующей 
пропагандой. непрерывность достигается равномерным размещением об-
ращений в течение определенного периода. но непрерывной пропаганде 
препятствуют высокий уровень затрат на нее и сезонные изменения пока-
зателей пожарной обстановки. Концентрированная пропаганда проводит-
ся в течение некоего периода. такая схема целесообраз на при ожидаемом 
резком обострении пожарной обстановки. но может быть и другая причи-
на, не связанная напрямую с пожарной обстановкой, например принятие 
законодательного акта в области охраны лесов от пожаров. Периодическая 
пропаганда означает размещение информационных объявлений в течение 
некоторого периода, за которым следует пауза, а затем обращение повторя-
ется. Эта схема используется при ограниченных возможностях использовать 
сми, для предупреждения пожаров сезонного характера. Пульсирующая 
пропаганда – это длительная, хотя и недорогая акция, периодически со-
провождаемая достаточно серьезными информационными обращениями 
(например, специальными теле- и радиопередачами, большими публика-
циями). Данный вид пропаганды является комбинированной стратегией и 
вбирает в себя особенности непрерывной и периодической пропаганды. 

4.1.10. Эффективность пропагандистского обращения
В идеальном случае обращение привлекает внимание, вызывает инте-

рес, желание и стимулирует действие. Как показывает практика, основной 
части обращений далеко до идеала. однако использование схемы «внима-
ние → интерес → желание → действие» помогает пропагандистам добиться 
нужного результата даже при воздействии на отдельных стадиях пропаган-
дистской кампании.

Процесс создания обращения предполагает ответ на четыре вопроса: 
что сказать (содержание обращения), как логически организовать обраще-
ние (структура обращения), как передать его символами (оформление обра-
щения) и от кого оно будет исходить (авторство обращения).

любое обращение может выполняться в одном из следующих решений 
или в их комбинации:

– образ жизни. Подчеркивается соответствие предлагаемых мер и опреде-
ленного образа жизни (например, безвредная для леса и приятная для себя лес-
ная рекреация невозможна без соблюдения правил пожарной безопасности);

– настроение или образ. Применительно к предлагаемым мерам по-
жарной безопасности создается определенное настроение или образ,  
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например атмосфера надежности или своевременной помощи. любое вы-
сказывание делается лишь в виде предложения или совета; 

– музыка. фоном обращения служит мелодия или музыкальные позыв-
ные, ассоциирующиеся с охраной ооПт. но для того, чтобы у людей эти ассо-
циации возникали, необходим значительный временной период, когда му-
зыкальный фон постоянно сопровождает передачи о природных пожарах;

– олицетворение. создание персонажа, который олицетворяет охрану 
ооПт;

– особая компетенция. В обращении говорится о том, что противопо-
жарная служба пользуется авторитетом и доверием людей, а ее сотрудники 
испытывают гордость оттого, что спасают лес и его обитателей от пожаров;

– научные доказательства. Представляет собой обзор или научное под-
тверждение того, что рекомендуемые меры пожарной безопасности явля-
ются наиболее эффективными;

– подтверждение со стороны. Участие человека, который заслуживает 
доверия, привлекателен или является знатоком в данной сфере (известный 
ученый, какая-нибудь знаменитость, например телевизионный ведущий), 
или обычных людей, которые рассказывают, как они относятся к соблюде-
нию мер пожарной безопасности на ооПт.

определяя наилучшее содержание обращения, необходимо создать 
призыв, тему, идею, т. е. пытаться сформулировать какие-то мотивы или 
причины, исходя из которых аудитория будет соблюдать меры пожарной 
безопасности, негативно относиться к их нарушениям и нарушителям. 
существуют три типа призывов: основанные на рациональных аргументах, 
эмоциях и морали.

Рациональный призыв рассчитан на интересы аудитории и показывает, 
что соблюдение правил пожарной безопасности, сохранение природных 
территорий предоставят определенные преимущества: безопасность, эко-
логичность, сохранение здоровья и т. п. 

Эмоциональный призыв призван вызвать отрицательные или положи-
тельные эмоции, мотивирующие людей соблюдать меры пожарной безопас-
ности, оборудовать кострища и т. д. нужно найти правильное эмоциональное 
предложение. Возможно, с какой-то областью пожарной безопасности свя-
заны уникальные ассоциации, к которым и нужно обращаться. Эффективны 
и негативные призывы, вызывающие такие чувства, как страх, вина и стыд, 
подталкивающие людей к определенным действиям (например, не прохо-
дить мимо нарушений) или к их прекращению (сжигание мусора весной при 
сильном ветре). Призыв, основанный на страхе, эффективен только до опре-
деленного предела: лучше всего он работает, когда человек испытывает 
опасения. такой призыв оказывается тем сильнее, чем достовернее источ-
ник, а также когда коммуникация предлагает доступный и эффективный ре-
цепт избавления от страхов. можно использовать и призывы, вызывающие 
положительные эмоции, – веселье, любовь, гордость. 

Моральный призыв направлен на чувство справедливости адресатов: 
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людям напоминают о необходимости поддержки общественных мероприя-
тий (охрана окружающей среды, обеспечение безопасности и т. п.).

Помимо всего прочего, для пропагандистской кампании следует избрать 
подходящий тон, настрой. он должен соответствовать содержанию обраще-
ния: если предлагается внедрение средства пожаротушения, то должна ощу-
щаться надежность, если же говорится о последствиях пожаров – люди долж-
ны испытывать тревогу, страх, сочувствие. 

очень важно найти запоминающиеся слова и яркие обороты речи. 
творческий подход особенно важен в создании заголовков или лидов (ли-
дер-абзацев), которые привлекают к себе внимание читателя или слушателя. 
существует шесть основных типов заголовков: новость («Пожары: обостре-
ние обстановки. Как с ними бороться»); вопрос («Давно ли вы с этим стал-
кивались?»); повествование («…люди в ужасе: что натворил огонь в лесу!»); 
команда («не зажигайте!»), один, два или три способа («три способа потушить 
пожар») и «что», «как», «почему» («Как загорелся торфяник?»). 

Эффективность обращения зависит не только от его содержания, но и от 
структуры. наиболее удачные обращения ставят вопросы, позволяющие чи-
тателям, слушателям, зрителям принять самостоятельные решения. однако 
применять данный способ следует аккуратно. Завуалированное принужде-
ние аудитории к принятию решения вызывает негативную реакцию людей в 
следующих ситуациях:

– если отправитель не пользуется доверием и аудитория негативно вос-
принимает попытки повлиять на нее;

– если аудитория состоит из образованных людей, а призыв примитивен 
(попытка объяснить очевидное вызывает раздражение);

– если тема обращения очень личная, аудитория, возможно, оценит его 
как грубую попытку вторжения в частную жизнь.

Предлагаемые меры по соблюдению пожарной безопасности могут 
быть представлены в виде:

– односторонней презентации, когда освещаются только положитель-
ные моменты;

– двусторонней, когда упоминаются и недостатки.
и следует сказать, что в некоторых ситуациях уместен именно двусто-

ронний подход, особенно когда существует возможность преодоления ка-
ких-либо негативных ассоциаций. односторонние презентации лучше всего 
работают в том случае, когда аудитория положительно относится к предла-
гаемым мерам. В противном случае рекомендуется воспользоваться двусто-
ронними. Кроме того, двусторонний подход более эффективен при обще-
нии с высокообразованной аудиторией.

В пропаганде часто используют образы известных людей – актеров, 
спортсменов, писателей, телеведущих. Данный прием особенно эффективен 
в случае, когда образ знаменитости отождествляется с ключевыми вопроса-
ми безопасности. огромное значение имеет репутация участника пропаган-
дистского обращения. В нашем случае это могут быть люди, пострадавшие 
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от пожара, участники тушения или свидетели и, естественно, специалисты в 
области пожарной безопасности. 

4.1.11. Требования к работе со СМИ
работа со сми эффективна лишь тогда, когда удовлетворяет следую-

щим требованиям:
– людям обещается существенная польза, преимущества, выгода при 

соблюдении правил пожарной безопасности и внедрении систем противо-
пожарной защиты; имеются другие предпосылки для предпочтения в заго-
ловке обращения, в его иллюстрировании, стилистике подачи текстового и 
графического материалов;

– обращение к аудитории содержит удачную идею – оригинальную и в 
то же время легкую для восприятия;

– в сознание внедряется ясный, продуманный в деталях образ работни-
ков ооПт, обоснованность, законность и необходимость представляемых 
аудитории требований – стереотип, увеличивающий ценность природоох-
ранной службы в глазах людей;

– подчеркивается высокая надежность и эффективность предлагаемых 
мер и в то же время уровень исполнения сообщения ассоциируется с этим 
высоким уровнем;

– посыл к аудитории оригинален и потому не скучен, не повторяет из-
вестные, надоевшие решения;

– имеется точная целевая направленность и при этом отражаются раз-
ные запросы, желания, интересы конкретных потребителей. Аудитория ин-
формируется таким образом, чтобы учитывались различия запросов, жела-
ний и требований разных ее представителей;

– привлекается внимание общества, что достигается удачными художе-
ственными и текстовыми решениями, размещением обращения в тех сми, 
которые пользуются хорошей репутацией (которые читаются, слушаются, 
смотрятся целевой аудиторией);

– делается акцент на новые уникальные характеристики, свойства, пока-
затели предлагаемых мер, что является предпосылкой их успеха и наиболее 
действенной составляющей аргументации;

– внимание концентрируется на главном, без усложнений; предлагается 
лишь то, что важно для человека.

Комплексные пропагандистские кампании, включающие в себя обраще-
ния в прессе, по радио, телевидению, на щитах наружной рекламы, строятся 
на одних и тех же идеях и творческих находках так, чтобы возможности каж-
дого средства распространения обращения дополняли друг друга. 

4.1.12. PR-технологии
В переводе с английского языка сочетание «public relations», или PR, оз-

начает «общественные связи», «рассказ для публики», «общественные (пу-
бличные) отношения». Данные технологии подразумевают изучение и фор-
мирование общественного мнения. 
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схема действия мероприятий PR:  привлечь внимание ⇒ вызвать ин-
терес ⇒ снять напряженность и недоверие ⇒ инициировать желание 
⇒ побудить к желательному действию.

формы PR-мероприятий разнообразны и многочисленны. Перечислим 
основные: проведение пресс-конференций; подготовка и рассылка пресс-
релизов в сми; некоммерческие статьи в прессе; телепередачи, радиоре-
портажи; общественная и благотворительная деятельность; презентации, 
юбилейные и праздничные мероприятия (в т. ч. ежегодные отчеты о добрых 
делах); контакты «наверху»; проведение массовых акций не по профилю де-
ятельности (спорт, искусство, лотерея, игры, наука и др.); выстраивание от-
ношений со сми и т. д.

основными инструментами для решения таких задач являются следу-
ющие.

Публикации. Под публикациями понимаются ежегодные отчеты, бро-
шюры, статьи, информационные бюллетени, журналы, аудиовизуальные 
материалы. Брошюры играют важную роль в информировании целевых 
групп о том, какие функции и услуги выполняет ооПт. с помощью статей, 
написанных руководителями, при влекается внимание к ооПт и ее деятель-
ности. информационные бюллетени и журналы содействуют созданию об-
раза работников ооПт и передают важные новости целевым группам. 
Аудиовизуальные и мультимедийные материалы (фильмы, видео- и аудио-
кассеты, CD-, DVD-диски) являются инструментами стимулирования целе-
вых групп к принятию тех или иных решений. 

Мероприятия. работники ооПт могут привлечь внимание к своей дея-
тельности с помощью различных мероприятий или специальных событий. 

специальные события – это мероприятия, проводимые организацией в 
целях формирования позитивного имиджа в глазах общественности и при-
влечения внимания к самой организации, ее услугам. спектр организуемых 
специальных событий чрезвычайно широк: 

– церемонии (открытия, закрытия, вручение премий, чествование побе-
дителей конкурсов);

– презентации (возможны в сочетании с приемом и пресс-конференцией) 
новых проектов и программ;

– конференции, семинары, круглые столы;
– экскурсии, дни открытых дверей;
– деловые, научные, образовательные (обучающие) поездки;
– праздники (общенациональные, международные, профессиональные, 

региональные, местные), знаменательные даты и юбилеи;
– фестивали, конкурсы, викторины;
– выставки, ярмарки.
Чтобы мероприятие имело успех, необходима более серьезная под-

готовка, чем это обычно представляется зрителям, участникам и при-
глашенным. нужно четко определить цель события, согласовать ее 
со всеми заинтересованными сторонами и довести до сведения всех 
участников подготовки мероприятия. Это поможет избежать разно-
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направленности действий, скоординировать усилия. Подготовка спе-
циальных событий предполагает определение круга участников и их 
ролей, состава приглашенных, разработку детальной программы и 
сценария, расписанного по минутам. Все возможные варианты откло-
нения от сценария необходимо заранее предусмотреть: события не 
должны выходить из-под контроля. сюрпризов для организаторов ме-
роприятия не должно возникать – их стоит оставить только для публики. 
мероприятия, имеющие значение для широкой общественности, предпо-
лагается освещать в сми. В связи с этим важно подготовить необходимые 
условия для работы журналистов: столы, стулья, розетки для аппаратуры, 
средства связи, выход в интернет, иногда – пресс-офисы с телефонами, 
факсом, компьютером, а также напитки и закуски. отсутствие условий для 
работы на объекте журналисты воспринимают как пренебрежение к сми 
и к общественному мнению, и потому освещение события может получить 
негативный оттенок. 

Новости. одна из главных задач специалистов пропаганды и связей с 
общественностью – предоставлять достоверные и актуальные новости о 
работниках ооПт и их деятельности. но мастерство специалиста по связям 
с обще ственностью не ограничивается подготовкой новостей. Ему необхо-
димо обладать талантом общения и убеждения, чтобы сми принимали его 
пресс-релизы и приглашения на пресс-конференции. он должен понимать 
потребности прессы в интересных оперативных событиях, а также в офици-
альных сообщениях для печати, хорошо написанных и способных привлечь 
внимание. Должны быть налажены отношения с редакторами и репортера-
ми. Чем лучше отношения с прессой, тем большую поддержку может полу-
чать лесная охрана.

Выступления. Еще один способ создания известности работникам ооПт, 
популяризации их деятельности – это выступления их непосредственных 
руководителей по телевидению, радио, на семинарах и конференциях, раз-
личных встречах и собраниях. Умение руководителей выступать и вести се-
бя очень сильно влияет на имидж ооПт. необходимо тщательно подбирать 
докладчиков, желательно иметь своих профессиональных «писателей речей» 
– спичрайтеров и тренеров для совершенствования ораторского искусства.

Благотворительность. организация может улучшать свою репутацию, 
жертвуя деньги и время на благотворительные акции. обычно руководите-
лей просят поддержать какие-либо мероприятия, которые проводятся по 
соседству. В других случаях может жертвоваться определенная сумма денег 
на конкретные цели. оказание финансовой поддержки популярным спор-
тивным состязаниям также поднимает авторитет организации в глазах ее 
партнеров, клиентов.

Средства идентификации. нужно стремиться создать собственный ви-
зуальный образ, немедленно узнаваемый публикой. такой образ создается 
с помощью эмблемы (логотипа), писчей бумаги с водяными и иными знака-
ми, брошюр, печатей, деловых форм, визитных карточек, стиля и дизайна 
помещений. 
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4.2. обучение правилам пожарной безопасности
Цель обучения – дать людям знания о правилах пожарной безопасно-

сти, навыки безопасного пользования огнем и простейшими средствами по-
жаротушения.

с помощью сми такое обучение можно осуществить посредством: 
– периодической печати (газет, журналов, специализированных изданий);
– наглядно-изобразительных средств: буклетов, листовок, плакатов, на-

стенных и карманных календарей;
– книжной, почтовой и фотографической продукции;
– телевизионных и радиовещательных каналов и станций, районных, 

межрайонных сетей и объектовых радиоузлов;
– кино; 
– информации на щитах, в городском транспорте и на стенах зданий, 

световых табло; «бегущей строки» и др.
организация обучения пожарной безопасности для работников пред-

приятий должна осуществляться администрацией (собственниками) этих 
предприятий.

По месту жительства людей можно обучить с помощью:
– организации тематических выставок, смотров, конференций, конкурсов;
– средств печати (выпуск специальной литературы и рекламной продук-

ции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах);
– радио, телевидения, кино (обучающие теле- и радиопередачи, кино-

фильмы, телефонные линии, встречи в редакциях);
– устной агитации (доклады, лекции, беседы);
– наглядной агитации (аншлаги, плакаты, постеры, иллюстрации, букле-

ты, альбомы; агитация посредством компьютерных технологий);
– организации работ с творческими союзами (союзы журналистов, ху-

дожников, композиторов и т. д.) по распространению знаний о пожарной 
безопасности.

обязательное обучение пожарной безопасности детей и молодежи 
должно вестись в образовательных учреждениях (детские сады, школы, учи-
лища, техникумы и вузы). Данное обучение лучше всего вести по специаль-
ным программам.

Управления либо отделы по образованию при взаимодействии с обще-
образовательными учреждениями могут оказать этим учреждениям боль-
шую помощь, а также проконтролировать процесс обучения правилам по-
жарной безопасности. Для этого желательно: 

– убедиться в том, что темы по пожарной безопасности присутствуют в 
учебной программе учреждения;

– проверить по классным журналам реальность проведения занятий, их 
последовательность, выполнение запланированного объема занятий;

– проверить наличие внеклассной работы по пожарной безопасности;
– проверить наличие учебно-методической базы, методического кабинета;
– посетить урок «основы безопасности жизнедеятельности», который 

будет посвящен основам пожарной безопасности;
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– по согласованию с педагогическим коллективом провести занятия в 
рамках требований программы. 

При выборе формы обучения правилам пожарной безопасности надо 
учитывать, что лекция (наиболее распространенная форма обучения) явля-
ется наименее эффективной (табл. 4.1).

таблица 4.1
Эффективность усвоения знаний в области пожарной безопасности 

при различной форме подачи информации

№ п/п форма обучения Усвоение знаний, % 
1 лекции 5
2 Чтение 10
3 Визуальные и аудиосредства 20
4 наглядные средства и пособия 30
5 обсуждение в группах 50
6 обучение практикой действия 70
7 Выступление обучаемого в роли обучающего 90

распределение учебного времени в ходе занятия может быть таким:
1. Получение информации – 40% времени занятия, в т. ч.: 
– постановка учебной задачи перед учащимися;
– изложение новых знаний или самостоятельная работа учащихся по их 

приобретению.
2. освоение информации – 40%, в т. ч.:
– закрепление знаний, умений и навыков на практике;
– применение знаний, умений и навыков на практике.
3. Проверка усвоения знаний, в т. ч.:
– контроль усвоения информации – 5–10%;
– коррекция процесса рассогласования, неправильного восприятия ин-

формации – 10–15% учебного времени.
обучение детей пожарной безопасности требует контроля: нужно ана-

лизировать содержание обучения, результативность.
Анализу должны быть подвергнуты:
1. соответствие правил обучения детей государственным образователь-

ным стандартам. 
2. организация безопасной среды для ребенка. Безопасная среда вклю-

чает в себя:
– предметно-пространственную среду образовательного учреждения;
– материально-техническое обеспечение, отвечающее требованиям по-

жарной безопасности;
– социальную среду, включающую безопасно действующего взрослого 

и ребенка.
следует проанализировать, насколько полно определены группы быто-

вых предметов, взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно 
для жизни и здоровья детей (определить предметы, которыми могут поль-
зоваться только взрослые).



Ра
зд

ел
 2

Ра
зд

ел
 3

Ра
зд

ел
 1

9191

Ра
зд

ел
 4

3. Качество обучения мерам пожарной безопасности. надлежит разра-
ботать систему контроля качества, предусматривающую ответы на следую-
щие вопросы: 

– как отслеживается качество знаний правил пожарной безопасности;
– когда отслеживается;
– как часто;
– кто занимается контролем качества;
– какие материалы используются для контроля (анкеты, тесты, беседы, 

моделирование неожиданных ситуаций и др.);
– каковы критерии оценки качества обученности. 

4.3. организация рекреационных посещений оопт 
Поскольку добиться полного прекращения посещений ооПт населени-

ем невозможно, необходимо организовать рекреацию и проводить работы 
по благоустройству выделенных туристско-экскурсионных районов (тЭр) с 
наименьшим ущербом для биогеоценоза.

Дорожная и бездорожная формы рекреации характерны для крупных 
населенных пунктов, охватывают относительно небольшие по размерам 
площади, легче других форм поддаются организации, не влекут за собой 
большой пожарной опасности. однако они требуют больших затрат на бла-
гоустройство территории: необходимо строительство площадок и дорог, 
беседок, укрытий и т. д.

наиболее сложными для организации и в то же время опасными для ле-
са являются транспортная, добывательская и бивуачная формы рекреации. 
Помимо пропаганды здесь необходимо регулирование и распределение 
рекреационных нагрузок, а также контроль за посетителями ооПт. Это при-
менение пропускной системы, контрольно-пропускные посты (КПП), патру-
лирование и др.

Применение пропускной системы позволяет регулировать рекреацион-
ные нагрузки на конкретные природные участки, ограничивать и прекра-
щать доступ населения при высокой и чрезвычайной пожарной опасности, 
регистрировать людей при их нахождении на ооПт, проводить агитацион-
ную работу (табл. 4.2). Еще одно преимущество пропускной системы заклю-
чается в том, что зарегистрированные люди, поставившие на разрешении 
свою подпись, более ответственно относятся к своим поступкам. В пропу-
ске целесообразно поместить схематическую карту ооПт и кратко, но яс-
но изложить причины введения пропускной системы; включить сведения о 
том, что посетитель может сделать, куда пойти, чтобы его пребывание на 
ооПт было приятным и в то же время безопасным для природы. При уме-
лом составлении пропусков и хорошей организации их выдачи пропускная 
система превращается в действенную и необременительную для отдыхаю-
щих форму пропаганды. В значительной мере тому способствует и личный 
контакт отдыхающих с работниками ооПт. основная сложность при данном 
мероприятии – добиться того, чтобы для людей стало привычным получать 
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разрешения на посещение ооПт. Как правило, для этого требуются большие 
усилия и значительное время. Пропускная система нерезультативна без па-
трулирования и применения КПП.

Патрулирование проводится с целью обнаружения пожаров и вино-
вников их возникновения, выявления нарушений, проверки разрешений на  
посещение ооПт, проведения агитационной работы. В патрулировании, 
как правило, участвуют два-три работника ооПт. За ними закрепляют ав-
томашину, мотоцикл или иногда моторную лодку, на которых они по ут-
вержденному маршруту объезжают территорию. связь с патрулем поддер-
живается по рации, а по требованию ему в помощь посылаются пожарное 
подразделение и рабочие. основной недостаток – это необходимость от-
носительно большого числа людей, транспортных средств и горюче-сма-
зочных материалов. Поэтому большое значение имеет выбор оптималь-
ных маршрутов патрулирования и его периодичность. Поскольку места 
массовых посещений ооПт в течение сезона меняются, маршруты патру-
лирования также должны меняться.

Контрольно-пропускные посты (ограничение доступа). Данная мера 
преследует такие цели, как ограничение и прекращение доступа населения, 
проверка разрешений на посещение ооПт, агитация. Для нее потребуется 
не меньшее число работников ооПт, чем для патрулирования, причем же-
лательно привлекать сотрудников органов внутренних дел. Достоинство – 
малая потребность в транспортных средствах и горюче-смазочных матери-
алах. основной недостаток – в изолированной форме данная мера не дает 
контроля собственно на самой охраняемой территории.

на КПП могут выдаваться разрешения на посещение ооПт. Для успеш-
ной работы КПП большое значение имеет выбор мест размещения таких по-
стов и время их дежурства. Чаще всего в связи с необходимостью установки 
шлагбаума и укрытия от солнца эти места являются постоянными. В зависи-
мости от уровня пожарной опасности по условиям погоды, периода сезона, 
дня недели, состояния насаждений и др. возможно изменение времени де-
журства КПП. обычными местами их размещения являются дороги на выхо-
де из населенных пунктов, лесные железнодорожные станции и автобусные 
остановки, развилки дорог, ведущих в лес.

таблица 4.3
Вербально-числовые шкалы оценки горимости лесов

Балл горимость

Плотность 
пожаров 

(случаев на 
1 млн га)

Площадь 
пожаров 

(га на 1000 га)

Плотность 
пожаров 

(случаев на 
100 тыс. га)

Площадь 
пожаров

(га на 
100 тыс. га)

1 очень высокая 201 и более 1,1 и более 20,1 и более 301 и более
2 Высокая 101–200 0,51–1,00 7,1–20,0 101–300
3 средняя 51–100 0,21–0,50 2,1–7,0 31–100
4 низкая 5–50 0,06–0,20 0,6–2,0 11–30
5 очень низкая менее 5 менее 0,06 менее 0,6 10 и менее
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4.4. нормирование мероприятий по предупреждению пожаров
статья 25 федерального закона «о пожарной безопасности» пред-

усматривает проведение противопожарной пропаганды органами госу-
дарственной власти, местного самоуправления, службой пожарной охра-
ны и предприятиями. но, к сожалению, этот пункт закона повсеместно не 
выполняется. Это первая сложность, которая истекает отчасти из второй  
сложности – обоснования размера необходимого финансирования (соответ-
ствующие затраты не нормированы никакими документами). Зарубежный 
опыт противопожарной пропаганды и обучения правилам пожарной без-
опасности свидетельствует о следующем: чтобы данное обучение и пропа-
ганда произвели положительный эффект, необходимо затрачивать не менее 
35 центов в год на одного человека (по уровню 90-х годов прошлого века). 
рекомендуется следующее распределение затрат по различным формам и 
средствам пропаганды и обучения:

– тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы – 10%;
– средства печати (выпуск специальной литературы и рекламной про-

дукции, листовок, памяток, публикации в газетах и журналах) – 6%;
– радио-, телепередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи в ре-

дакциях – 72%;
– устная агитация (доклады, лекции, беседы) – 4%;
– средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, 

буклеты, альбомы, агитация с помощью компьютерных технологий) – 4%;
– работа с творческими союзами (союзы журналистов, художников, ком-

позиторов и т. д.) – 4%. 
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раздел 5 
прЕдУпрЕждЕниЕ рАЗВитиЯ природныХ пожАроВ

5.1. Естественные и искусственные противопожарные барьеры
5.1.1. Создание системы противопожарных барьеров
создание замкнутой по периметру системы противопожарных барьеров 

по границам ооПт должно предотвратить распространение природных по-
жаров с прилегающих местностей. с этой целью необходимо максимально ис-
пользовать уже имеющиеся естественные и искусственные противопожарные 
барьеры, такие как реки, озера, овраги, курумники, дороги, лЭП, карьеры и т. п.

технология и параметры создаваемых дополнительно к существующим 
противопожарных барьеров определяются видами возможных пожаров 
(табл. 5.1), рельефом, почвенными условиями, типом леса. особенно опасны  
сосняки-черничники, лишайниковые, вересковые, брусничники, кедровники,  
ельники-черничники и брусничники, хвойные молодняки и культуры (кроме 
лиственничных), заросли кедрового стланика, где существует угроза возник-
новения и развития верховых пожаров.

таблица 5.1
особенности создания противопожарных барьеров

Природные 
условия

Вид воз-
можного 
пожара

тип противопожарного барьера 
и технология его создания 

равнинные 
хвойные 

насаждения 
с примесью 
лиственных

Верховой

используются противопожарные разрывы с дорогами на них; 
вдоль этих разрывов – полосы из древостоев с преобладани-
ем лиственных пород. Дороги, имеющиеся и дополнительно 
устроенные на барьерах, должны иметь выходы в общую до-
рожную сеть.
По обеим сторонам указанных разрывов должны быть созда-
ны полосы (где это возможно по лесорастительным условиям) 
в порядке направленных рубок ухода за лесом, а на вырубках – 
искусственным путем или регулированием естественного воз-
обновления – полосы шириной 50–60 м из древостоев с пре-
обладанием лиственных пород (не менее семи единиц состава). 
общая ширина барьера (заслона) – 120–150 м.
со стороны полосы, обращенной к лесу, должна быть проведе-
на минерализованная полоса шириной 1,4 м. В случаях, если по-
лоса, обращенная к лесу, прилегает к участкам, отнесенным к I 
и II классам природной пожарной опасности, нужны две мине-
рализованные совмещенные полосы на расстоянии 5–10 м одна 
от другой

горные 
хвойные 

насаждения 
с примесью 
лиственных

Верховой

Полосы из древостоев лиственных пород или с их преоблада-
нием, а также из хвойных древостоев; создавать их следует по 
широким плоским водоразделам и долинам, на склонах (пре-
имущественно южных и западных) – поперек горизонталей, 
вверх по лощинам и ложбинам к водоразделам. Устройство ми-
нерализованных полос на склонах не рекомендуется во избе-
жание развития эрозионных процессов
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Природные 
условия

Вид воз-
можного 
пожара

тип противопожарного барьера 
и технология его создания 

Чистые 
хвойные на-

саждения
Верховой

Древостои на полосах шириной 120–150 м с каждой стороны раз-
рыва (трассы дороги, линии электропередачи, трубопроводы 
и т. п.) должны быть тщательно очищены от валежа, порубочных 
остатков, хвойного подроста и пожароопасного подлеска. У дере-
вьев хвойных пород начиная со II класса возраста по возможности 
должны быть обрублены нижние ветви на высоте до 1,5–2 м.
Полосы из хвойных древостоев отграничивают от прилегаю-
щего леса и разделяют в продольном направлении через каж-
дые 20–30 м минерализованными полосами шириной 1,4 м. 
Противопожарные барьеры необходимо систематически очи-
щать от сухостоя, хвойного подроста, пожароопасного подле-
ска и валежника, а минерализованные полосы в пределах ба-
рьеров ежегодно подновлять

разнотрав-
ные, вей-
никовые, 
осоковые 

и травяно-
болотные 
типы леса 

Почвен-
но-

торфя-
ной

основа заслона – дорога, окаймленная системой минерализо-
ванных полос. напочвенный покров такого заслона ежегодно 
выжигают ранней весной. Прокладка по квартальным просекам 
дороги (типа зимника) должна быть такой ширины, которой бу-
дет достаточно для проезда обычного транспорта или вездехо-
да. такие дороги после прохода машин могут служить в каче-
стве опорных полос для борьбы с пожарами.
Противопожарные канавы, которые устраиваются с помощью 
канавокопателей или экскаваторов, должны быть глубиной до 
минерализованного слоя или уровня грунтовых вод 

лиственные 
насажде-

ния
низовой

В лиственных насаждениях достаточно минерализованных по-
лос, противопожарных канав шириной не менее 1,4 м. 
Противопожарные минерализованные полосы прокладывают 
бульдозерами, тракторными почвообрабатывающими оруди-
ями; при необходимости широких полос выжигают напочвен-
ный покров между двумя минерализованными полосами, про-
ложенными почвообрабатывающими орудиями. При наличии 
соответствующих почвенных условий и при хозяйственной це-
лесообразности защитные противопожарные полосы можно 
создавать также посевом на них огнестойких растений (карто-
фель, люпин и др.).
Ширину полос и способы их создания выбирают с учетом воз-
можного характера и интенсивности распространения пожа-
ров, а также почвенных и лесорастительных условий; учитыва-
ют наличие необходимых машин и орудий

окончание таблицы 5.1

5.1.2. Устройство противопожарных дорог 
Дороги противопожарного назначения устраивают на границах ооПт в до-

полнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотран-
спорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. работы по 
устройству таких дорог заключаются в корчевании пней, расчистке и выравни-
вании проезжей части, устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т. п.
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Все противопожарные дороги необходимо строить таким образом, чтобы 
они одновременно служили преградами распространению возможных низовых 
пожаров и опорными линиями при локализации возможных очагов горения. 

5.2. противопожарные опушки 
Противопожарные опушки шириной 50–60 м облегчают борьбу с пожара-

ми, помогают ограничить распространение верховых пожаров по обеим сторо-
нам противопожарных разрывов, транспортных коммуникаций различного на-
значения в наиболее пожароопасных местах. общая ширина барьера с учетом 
противопожарного разрыва должна составлять 120–150 м. такие полосы соз-
дают в порядке рубок ухода за лесом, при регулировании естественного воз-
обновления или искусственным путем из древостоев лиственных пород (или 
с преобладанием лиственных – с тем, чтобы доля их по составу была не менее 
0,7). По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны долж-
ны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м. 

Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием 
лиственных пород невозможно, то на полосе хвойного леса шириной 250–
300 м необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и 
пожароопасный подлесок, обрубить у хвойных деревьев сучья на высоте до 
2 м и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализо-
ванные полосы через каждые 50 м. 

5.3. Устройство пожарных водоемов
Для эффективного использования при борьбе с природными пожарами 

средств водного пожаротушения следует проводить соответствующую под-
готовку естественных водоисточников (речек, озер и т. п.) и строительство 
специальных искусственных водоемов.

Подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения 
заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных 
площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а 
в необходимых случаях также в углублении водоемов или создании запруд.

искусственные противопожарные водоемы строят по типовым проек-
там, как правило, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к 
водоемам должны быть устроены подъезды. Эффективный запас воды в лес-
ных противопожарных водоемах в самый засушливый период лета должен 
быть не менее 100 м3. 

5.4. профилактические выжигания на прилегающих к оопт мест-
ностях

Контролируемые выжигания, управляемый огонь, предписанные выжи-
гания, профилактический пал – все эти термины определяют методы и спо-
собы применения огня в природных ландшафтах для достижения конкрет-
ных целей. Это:

– снижение пожарной опасности на открытых пространствах, в лесу и 
на вырубках;
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– содействие естественному лесовосстановительному процессу;
– уничтожение нежелательной растительности, энтомологических и 

грибковых очагов;
– улучшение пастбищ и природных мест обитания диких животных;
– подготовка площадей для посадки сеянцев, посева семян и естествен-

ного обсеменения;
– улучшение условий для роста медоносных растений.
Выжигания проводятся при определенных состояниях окружающей 

среды, которые позволяют сдерживать в заранее намеченных границах ин-
тенсивность горения и скорость его распространения.

При контролируемых выжиганиях очень большое значение имеет под-
готовка участков (при этом учитывается рельеф, размер площади выжига-
ния, наличие естественных и искусственных противопожарных барьеров).

могут использоваться разные методы выжигания. Это:
1) выжигание от центра на ровных площадках и склонах с уклоном до 

20%;
2) выжигание полосами на склонах с уклоном более 20% сверху вниз, 

ширина полос – 30–60 м;
3) выжигание от кромок на небольших площадях в 0,4–0,8 га, которое 

также используется как вспомогательный метод на больших площадях при 
выжигании от центра, выжигании полосами и при выжигании склонов не-
больших узких оврагов;

4) тыловой пал (применяется для выжигания молодняков на склонах);
5) выжигание полосами по ветру (применяется при высокой относитель-

ной влажности воздуха – 50–55%);
6) пятнистое, или шахматное выжигание (используется обычно в осенне-

зимнее время при полном или частичном отсутствии снежного покрова, а 
также когда условия опасны для выжигания полосами по ветру);

7) фланговый пал (применяется при устойчивом ветре и однородности 
слоя горючих материалов);

8) выжигание по ветру (огонь пускается в сторону подготовленного про-
тивопожарного разрыва).

В некоторых ситуациях эти методы могут использоваться в различных 
комбинациях.

оптимальные погодные условия для выжиганий: 
– относительная влажность воздуха – 20–35%; 
– скорость ветра – 1,5–4,5 м/с;
– температура воздуха – 18–22ос;
– класс пожарной опасности по условиям погоды – не выше III.
Выжигаемая площадь должна быть такой, чтобы процедуру можно было 

провести за один день. Повторные выжигания должны проводиться до на-
растания запасов горючих материалов до критического уровня – когда воз-
можно независимое распространение горения. В среднем такой период со-
ставляет 4–5 лет. Выжигание для содействия естественному возобновлению 
при достижении желаемой цели проводится один раз. 
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5.5. проектирование системы профилактики природных пожаров 
система предупреждения распространения природных пожаров может 

включать несколько противопожарных мероприятий в различных комбина-
циях (рис. 5.1). специфика ее определяется поставленными задачами, при-
родными условиями и освоенностью местности (табл. 5.2).

рис. 5.1. некоторые виды противопожарных профилактических мероприятий. 
Верхний снимок – создание противопожарной канавы (минполосы), средний – под-
готовка опорной полосы методом отжига, нижний – создание пожарного водоема
(верхнее и среднее фото – А.В. Брюханов, нижнее – пресс-центр гПЗ «тигирекский»)



100100

Ра
зд

ел
 5

№
 

п/
п

те
хн

ол
о-

ги
че

ск
ие

 б
ло

ки
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

е 
оп

ер
ац

ии
 о

сн
ов

ны
е 

и 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

е 
ф

ун
кц

ии

1
со

зд
ан

ие
 с

ис
те

-
м

ы
 б

ар
ье

ро
в 

и 
оп

ор
ны

х 
по

ло
с

1.
 В

ы
де

ле
ни

е 
су

щ
ес

тв
ую

щ
их

 д
ор

ог
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 п

ро
ти

во
по

ж
ар

но
го

 
на

зн
ач

ен
ия

, в
од

ны
х 

по
ве

рх
но

ст
ей

, к
ам

ен
ны

х 
ро

сс
ы

пе
й,

 п
ес

ко
в,

 б
ол

от
о

тг
ра

ни
че

ни
е 

в 
на

ту
ре

 
ле

со
пи

ро
ло

ги
че

ск
их

 в
ы

де
ло

в
2.

 В
ы

де
ле

ни
е 

гр
ан

иц
 м

еж
ду

 т
ра

вя
ны

м
и 

и 
м

ш
ис

ты
м

и 
ти

па
м

и 
на

по
чв

ен
но

го
 п

ок
ро

ва
о

тг
ра

ни
че

ни
е 

в 
на

ту
ре

 
ле

со
пи

ро
ло

ги
че

ск
их

 в
ы

де
ло

в
3.

 П
ол

ос
на

я 
об

ра
бо

тк
а 

тр
ав

ян
ог

о 
на

по
чв

ен
но

го
 п

ок
ро

ва
 о

гн
ег

ас
ящ

им
и 

ве
щ

ес
тв

ам
и 

с 
по

сл
ед

ую
щ

им
 в

ы
ж

иг
ан

ие
м

П
ус

к 
вс

тр
еч

но
го

 п
ал

а

4.
 У

ст
ро

йс
тв

о 
по

ло
с 

ра
зр

уш
ен

ие
м

 н
ап

оч
ве

нн
ог

о 
по

кр
ов

а 
из

о 
м

хо
в 

и 
ес

те
ст

ве
нн

ы
м

 в
ос

ст
ан

ов
ле

ни
ем

 т
ра

вя
но

го
 п

ок
ро

ва
П

ус
к 

вс
тр

еч
но

го
 п

ал
а

5.
 П

ро
ве

де
ни

е 
по

ло
сн

ы
х 

пр
от

ив
оп

ож
ар

ны
х 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
их

 
вы

ж
иг

ан
ий

 н
ап

оч
ве

нн
ы

х 
го

рю
чи

х 
м

ат
ер

иа
ло

в
о

тг
ра

ни
че

ни
е 

в 
на

ту
ре

 л
ес

оп
ир

ол
ог

ич
ес

ки
х 

вы
де

ло
в.

 П
ус

к 
вс

тр
еч

но
го

 п
ал

а.
6.

 У
ст

ро
йс

тв
о 

м
ин

ер
ал

из
ов

ан
ны

х 
по

ло
с 

оп
ер

ат
ив

ны
м

и 
сп

ос
об

ам
и 

м
ал

ог
аб

ар
ит

но
й 

те
хн

ик
ой

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

ро
ф

ил
ак

ти
че

ск
им

 в
ы

ж
иг

ан
ие

м
.

П
ус

к 
вс

тр
еч

но
го

 п
ал

а

7.
 У

ст
ро

йс
тв

о 
м

ин
ер

ал
из

ов
ан

ны
х 

по
ло

с 
тр

ад
иц

ио
нн

ы
м

 с
по

со
бо

м
Уп

ра
вл

ен
ие

 п
ро

ф
ил

ак
ти

че
ск

им
 в

ы
ж

иг
ан

ие
м

.
П

ус
к 

вс
тр

еч
но

го
 п

ал
а

8.
 У

ст
ро

йс
тв

о 
но

вы
х 

до
ро

г п
ро

ти
во

по
ж

ар
но

го
 н

аз
на

че
ни

я
Д

оп
ол

не
ни

е 
се

ти
 б

ар
ье

ро
в 

и 
оп

ор
ны

х 
по

ло
с.

о
бе

сп
еч

ен
ие

 т
ра

нс
по

рт
но

й 
до

ст
уп

но
ст

и.
 

П
ус

к 
вс

тр
еч

но
го

 п
ал

а
9.

 н
ан

ес
ен

ие
 н

а 
ка

рт
у 

су
щ

ес
тв

ую
щ

ей
 с

ис
те

м
ы

 б
ар

ье
ро

в 
и 

оп
ор

ны
х 

по
ло

с,
 л

ин
ей

ны
х 

об
ра

зо
ва

ни
й,

 п
ри

го
дн

ы
х 

дл
я 

эт
ог

о
о

тг
ра

ни
че

ни
е 

в 
на

ту
ре

 л
ес

оп
ир

ол
ог

ич
ес

ки
х 

вы
де

ло
в 

10
. н

ан
ес

ен
ие

 н
а 

ка
рт

у 
м

ар
ш

ру
то

в 
пр

ое
кт

ир
уе

м
ы

х 
ба

рь
ер

ов
 и

 о
по

рн
ы

х 
по

ло
с,

 у
ст

ра
ив

ае
м

ы
х 

ра
зн

ы
м

и 
сп

ос
об

ам
и

2

П
од

но
вл

ен
ие

 
си

ст
ем

ы
 

ба
рь

ер
ов

 и
 

оп
ор

ны
х 

по
ло

с

1.
 о

бр
аб

от
ка

 д
ор

ог
 п

ро
ти

во
по

ж
ар

но
го

 н
аз

на
че

ни
я 

и 
ле

сн
ы

х 
до

ро
г г

ер
би

ци
да

м
и

Ув
ел

ич
ен

ие
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 д

ей
ст

ви
я 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
ог

о 
м

ер
оп

ри
ят

ия

2.
 П

ов
то

рн
ая

 п
ол

ос
на

я 
об

ра
бо

тк
а 

тр
ав

ян
ог

о 
на

по
чв

ен
но

го
 

по
кр

ов
а 

ге
рб

иц
ид

ам
и

3.
 П

ов
то

рн
ы

е 
по

ло
сн

ы
е 

пр
от

ив
оп

ож
ар

ны
е 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
ие

 
вы

ж
иг

ан
ия

 н
ап

оч
ве

нн
ы

х 
го

рю
чи

х 
м

ат
ер

иа
ло

в
4.

 П
од

но
вл

ен
ие

 м
ин

ер
ал

из
ов

ан
ны

х 
по

ло
с

5.
 П

од
но

вл
ен

ие
 д

ор
ог

 п
ро

ти
во

по
ж

ар
но

го
 н

аз
на

че
ни

я 
и 

ле
сн

ы
х 

до
ро

г

та
бл

иц
а 

5.
2

си
ст

ем
а 

пр
от

ив
оп

ож
ар

ны
х 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
их

 м
ер

оп
ри

ят
ий

 (м
ет

од
ик

а 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 к
ом

пл
ек

со
в 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 

за
щ

ит
е 

по
се

лк
ов

 и
 д

ру
ги

х 
об

ъ
ек

то
в 

от
 л

ес
ны

х 
по

ж
ар

ов
, 2

00
3)



Ра
зд

ел
 2

Ра
зд

ел
 3

Ра
зд

ел
 4

Ра
зд

ел
 1

101101

Ра
зд

ел
 5

П
ри

м
еч

ан
ие

: н
ек

от
ор

ы
е 

пр
ед

ст
ав

ле
нн

ы
е 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

 м
ог

ут
 п

ри
м

ен
ят

ьс
я 

то
ль

ко
 в

 б
уф

ер
ны

х 
зо

на
х 

о
о

П
т.

№
 

п/
п

те
хн

ол
о-

ги
че

ск
ие

 б
ло

ки
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

е 
оп

ер
ац

ии
 о

сн
ов

ны
е 

и 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

е 
ф

ун
кц

ии

3
сн

иж
ен

ие
 

за
па

со
в 

рг
м

1.
 с

ни
ж

ен
ие

 г
ус

то
ты

 п
ож

ар
оо

па
сн

ог
о 

по
др

ос
та

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 н
из

ов
ог

о 
по

ж
ар

а 
в 

ве
рх

ов
ой

 
2.

 с
ни

ж
ен

ие
 г

ус
то

ты
 п

ож
ар

оо
па

сн
ог

о 
м

ол
од

ня
ка

3.
 У

бо
рк

а 
по

ж
ар

оо
па

сн
ог

о 
по

дл
ес

ка
П

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
по

дл
ес

оч
но

-
ку

ст
ар

ни
ко

во
го

 п
ож

ар
а

4.
 У

бо
рк

а 
ва

ле
ж

а,
 м

ус
ор

а,
 л

ик
ви

да
ци

я 
за

хл
ам

ле
нн

ос
ти

 
П

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
ра

зв
ит

ия
 н

из
ов

ог
о 

по
ж

ар
а 

в 
ве

рх
ов

ой
. П

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
ва

ле
ж

но
го

 п
ож

ар
а

5.
 У

бо
рк

а 
су

хо
ст

оя
П

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
ра

зв
ит

ия
 н

из
ов

ог
о 

по
ж

ар
а 

в 
ве

рх
ов

ой
6.

 У
бо

рк
а 

по
ру

бо
чн

ы
х 

ос
та

тк
ов

сн
иж

ен
ие

 и
нт

ен
си

вн
ос

ти
 н

из
ов

ог
о 

по
ж

ар
а

7.
 П

од
ня

ти
е 

ни
зк

оо
пу

щ
ен

ны
х 

кр
он

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 н
из

ов
ог

о 
по

ж
ар

а 
в 

ве
рх

ов
ой

8.
 с

ни
ж

ен
ие

 п
ол

но
ты

 н
ас

аж
де

ни
я 

сн
иж

ен
ие

 в
ер

ти
ка

ль
но

й 
со

м
кн

ут
ос

ти
 

на
са

ж
де

ни
я.

 П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 
ни

зо
во

го
 п

ож
ар

а 
в 

ве
рх

ов
ой

9.
 П

ро
ве

де
ни

е 
сп

ло
ш

ны
х 

пр
от

ив
оп

ож
ар

ны
х 

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
их

 в
ы

ж
иг

а-
ни

й
сн

иж
ен

ие
 з

ап
ас

ов
 л

гм

4

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
со

ст
ав

а 
и 

ст
ру

кт
ур

ы
 

на
са

ж
де

ни
я

Ув
ел

ич
ен

ие
 д

ол
и 

ли
ст

ве
нн

ы
х 

по
ро

д

П
ов

ы
ш

ен
ие

 п
ож

ар
оу

ст
ой

чи
во

ст
и 

на
са

ж
де

ни
й.

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 н
из

ов
ог

о 
по

ж
ар

а 
в 

ве
рх

ов
ой

5
Ус

тр
ой

ст
во

 
пр

от
ив

оп
ож

ар
-

ны
х 

во
до

ем
ов

1.
 с

оз
да

ни
е 

ис
ку

сс
тв

ен
ны

х 
во

до
ем

ов
со

де
йс

тв
ие

 п
ро

це
сс

у 
ло

ка
ли

за
ци

и 
по

ж
ар

ов
 и

 
уп

ра
вл

ен
ию

 п
ро

ф
ил

ак
ти

че
ск

им
 в

ы
ж

иг
ан

ие
м

2.
 У

ст
ро

йс
тв

о 
за

бо
ро

в 
во

ды
 и

 п
од

ъе
зд

ны
х 

пу
те

й

о
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 5

.2



Ра
зд

ел
 4

102102

Ра
зд

ел
 6

раздел 6
мониторинг тЕрритории 

и оБнАрУжЕниЕ природныХ пожАроВ

своевременность обнаружения природных пожаров является важней-
шим фактором, обеспечивающим их быстрое тушение с наименьшими за-
тратами. Для оперативного обнаружения пожаров используется трехуров-
невый мониторинг: наземный, авиационный и космический.

основная цель пожарного мониторинга – фиксирование пожара на пре-
дельно ранней стадии его развития с максимально точной привязкой на 
местности и оперативная передача информации об источнике возгорания 
службам пожаротушения.

Противопожарный мониторинг территории должен обеспечивать ре-
шение комплекса задач: оценка и прогноз пожарной опасности, обнаруже-
ние возникающих пожаров, контроль за состоянием действующих очагов 
горения и оценка последствий потушенных пожаров. 

6.1. основные диагностические признаки для определения вида 
природного пожара и его интенсивности

основными признаками пожара являются: шлейф дыма (дымовая ко-
лонка) и тепловое излучение, которое хорошо видно в инфракрасном спек-
тре и анализируется при воздушном и космическом мониторинге с приме-
нением специального оборудования. 

При наземном и авиационном мониторинге пожары чаще всего обна-
руживаются по шлейфу или колонке дыма, которые, помимо протяженно-
сти, высоты и направления, могут характеризоваться плотностью, концен-
трацией дыма, т. е. теми показателями, которые позволяют увидеть пожар с 
того или иного расстояния. излучение в тепловом диапазоне спектра нево-
оруженным глазом увидеть невозможно, поэтому его фиксируют с помощью 
специальных устройств: тепловизоров или инфракрасных камер. 

В настоящее время нет какого-либо общего показателя, характеризую-
щего вид пожара по цвету и количеству дыма в дымовой колонке. Есть ко-
эффициент дымообразования (КДо) – показатель, характеризующий оп-
тическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или 
термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества твер-
дого вещества (материала) (гост 12.1.044-89), на основании которого можно 
сделать приблизительные выводы о том, в каком месте и в лесораститель-
ных условиях какого типа может происходить пожар. 

различают три группы материалов:
– с малой дымообразующей способностью: коэффициент дымообразо-

вания до 50 м2 · кг -1 включительно;
– с умеренной дымообразующей способностью: коэффициент дымоо-

бразования свыше 50 и до 500 м2 · кг -1 включительно;
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– с высокой дымообразующей способностью: коэффициент дымообра-
зования свыше 500 м2 · кг -1.

КДо определяется как горючим материалом, так и режимом горения. 
При беспламенном режиме количество выделяемого дыма для разных 

групп ргм увеличивается с 28 до 690% по сравнению с пламенным режимом 
горения. Выделение наибольшего количества дыма характерно при сгора-
нии коры березы: около 600 м2 · кг -1 для режима пламенного горения и около 
1200 м2 · кг -1 для режима тления (Брюханов, осавелюк, гуляева, 2010).

Беспламенный режим горения – тление – может увеличивать КДо до 
7 раз и тем самым в значительной степени повышает вероятность обнару-
жения пожара, но при этом снижает оптическую видимость по сравнению с 
обычным пламенным режимом горения. 

При прочих равных условиях (погода, площадь, вид и интенсивность по-
жара) легче всего по дыму обнаружить торфяные пожары, а также пожары 
в березняках и темнохвойных насаждениях. на большем расстоянии всегда 
заметней верховые пожары, так как их дым всегда более темный и его лучше 
видно на горизонте. Если говорить о низовых пожарах (по напочвенному по-
крову), то наибольшее задымление наблюдается в мертвопокровных, травя-
ных и багульниковых типах леса. 

основные признаки, используемые для определения вида лесного по-
жара и его интенсивности, отображены в таблице 6.1. По ним можно прибли-
зительно определить интенсивность горения не только во время пожара, но 
и после него по косвенным признакам (высоте нагара на стволах, степени 
прогорания подстилки).

6.2. космический мониторинг
Космический (дистанционный, спутниковый) мониторинг земной по-

верхности с орбиты является перспективным направлением контроля ле-
сопожарной ситуации, и за те 15 лет, что он официально существует в нашей 
стране, в этой сфере уже очень много сделано. однако до сих пор система 
космического мониторинга не смогла полностью заменить ни авиационное, 
ни наземное наблюдение за пожарами.

Причин этому несколько. основными из них являются:
– низкая разрешающая способность спутникового оборудования, ис-

пользуемого для оперативного мониторинга пожаров (возгорания и не-
большие по площади пожары могут быть не зафиксированы);

– недостаточная оперативность (обновление информации происходит 
обычно два раза в сутки);

– ложные срабатывания (за пожары выдаются сильно нагретые сталь-
ные крыши крупных строений, горящие газовые и нефтяные факелы, трубы 
тЭЦ и т. д., если эти объекты не были внесены в дополнительные гис-слои 
для районов мониторинга).

Для космического спутникового мониторинга пожаров используются пре-
имущественно геодезические и метеорологические спутники производства 
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сША (NOAA, Aqua, Terra и др.). отечественные спутники («ресурс-ДК» и 
«метеор-м»), предназначенные для изучения поверхности Земли, для оцен-
ки оперативной ситуации с природными пожарами в нашей стране практи-
чески не используются. 

Как уже было отмечено, спутники на современном этапе не могут пол-
ностью заменить авиационное патрулирование лесов, поскольку снимки 
с них имеют низкое разрешение и способны фиксировать пожары на пло-
щади два-три гектара и более, тогда как при помощи авиационных средств 
пожар регистрируется на площади нескольких квадратных метров. также 
с самолета или вертолета легко фиксируется скорость пожара и направле-
ние его движения. но при дальнейшем развитии космическое направление 
пожарного мониторинга очень перспективно: оно имеет более низкую се-
бестоимость по сравнению с авиапатрулированием лесов, обеспечивает 
большую площадь мониторинга, высокую скорость обработки и передачи 
информации о пожарах.

К космическим средствам системы противопожарного мониторинга 
лесов применимы общие требования, которые следует рассматривать как 
максимальные. наиболее значимые из них:

1) охват мониторингом практически всей площади страны;
2) высокая периодичность обзора территории;
3) оперативность представления данных;
4) значительная вероятность обнаружения пожаров;
5) точность определения координат пожаров (допустимая погрешность 

0,5 км), площадей пожаров (допустимая погрешность 10–15%);
оперативный космический мониторинг территории АсЭр в настоящее 

время ведется с использованием станции приема информации со спутников 
серий NOAA, Terra и Аqua. Для оценки последствий пожаров применяются 
также снимки со спутников Landsat и SPOT. станция приема космической ин-
формации, эксплуатируемая совместно институтом леса им. В.н. сукачева 
со рАн и Красноярским филиалом нЦУКс мЧс россии, позволяет принимать 
данные с NOAA, Terra, Аqua и SPOT (рис. 6.1).

В настоящее время наиболее оперативную пожарную информацию на 
основе космоснимков дают спутники серии NOAA, позволяющие получать 
новые данные о пожарах для определенного участка земной поверхности 
дважды в сутки. Прием сигнала со спутников NOAA ведется в канале высо-
кого разрешения HRPT. По этому каналу передается цифровая информация 
с приборов AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) и HIRS (High 
Resolution Infrared Radiation Sounder), составляющих бортовое оборудова-
ние спутников серии NOAA. методика использования данных дистанци-
онного зондирования с аппаратов NOAA и частично программное обеспе-
чение для россии были разработаны в институте леса им. В.н. сукачева в 
1994–1996 гг.

Уверенно принимается информация с трех последовательных прохо-
дов спутника, так что границы зоны видимости включают всю территорию  
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рис. 6.1. Примеры космических снимков природных пожаров со спутников 
NOAA (верхний) и Terra (нижний). снимки предоставлены Красноярским 

филиалом национального центра управления в кризисных ситуациях 
(нЦУКс) мЧс россии по космическому мониторингу 

Пожарная обстановка на территории Республики Тыва по данным КА «NOAA» на 15:14 МСК 22.05.2002

Дымовые шлейфы
крупных пожаров

Очаги пожаров с дымами в Томской области и Красноярском крае, 30.05.2004. Спутник TERRA, 10:47 МСК
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таблица 6.2
Характеристики прибора AVHRR

Число спектральных каналов 5

Центральные длины волн в спектральных каналах  0,6; 0,9; 3,7; 11; 12 мкм

Пространственное разрешение в центре полосы обзора  1,1 км

Ширина полосы обзора 3000 км

разрядность 10 бит 

азиатской части россии. съемка вдоль подспутниковой трассы и передача 
информации ведется непрерывно.

Бортовая сканирующая аппаратура имеет каналы в видимом, инфра-
красном и микроволновом диапазонах спектра. основной объем информа-
ции составляют данные сканирующего радиометра AVHRR, который форми-
рует изображения подстилающей поверхности. основные характеристики 
спутников, используемых для космического мониторинга, приведены в та-
блицах 6.2 и 6.3.

Комплекс вертикального зондирования атмосферы TOVS включает 
20-канальный инфракрасный радиометр HIRS, 4-канальный микроволновый 
радиометр MSU (The Microwave Sounder Unit), ряд других датчиков и сред-
ства их калибровки. 

Высокие характеристики спутниковой системы NOAA, прежде всего ра-
диометрическая разрешающая способность аппаратуры, широкий спек-
тральный диапазон, а также периодичность поступления информации и поле 
обзора перспективны для решения многих задач, связанных с оперативным 
мониторингом лесов. минус данной системы – низкое разрешение снимков.

Получение и оперативное распределение космических снимков сред-
него разрешения по территории российской федерации обеспечивается 
за счет функционирования узлов исДм-рослесхоз и нЦУКс мЧс россии 
(Красноярск, Хабаровск, иркутск, Ханты-мансийск, новосибирск, саратов), 
которые также производят предварительную обработку данных дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Вся информация структурируется, каталогизируется и архивируется в 
банк данных; доступна из геоинформационной системы, интегрированной 
в веб-интерфейс.

Выходные продукты в виде табличных отчетов или географически при-
вязанных композитных изображений в гис-формате с атрибутивной инфор-
мацией в любое время доступны зарегистрированным пользователям – на-
пример, руководителю команды тушения лесного пожара в любой точке 
российской федерации – через сеть интернет. 
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основная информация, исполь-
зуемая в исДм-рослесхоз и системе 
мЧс «Каскад»:

– ежедневные информационные 
оперативные продукты, полученные 
на основе данных спутников серии 
NOAA (прибор AVHRR) и спутников 
Terra, Aqua (прибор MODIS);

– ежедекадные информацион-
ные продукты для оценки послед-
ствий действия пожаров, полученные 
на основе данных спутников Terra, 
Aqua (прибор MODIS) и SPOT (прибор 
Vegetation);

– информационные продукты на 
основе данных высокого разрешения 
спутников SPOT, Landsat – ежемесяч-
но, «ресурс-ДК» (единственный рос-
сийский) – один-два раза в год.

6.3. Авиационный мониторинг
Авиационный мониторинг ооПт 

осуществляется при авиапатрули-
ровании и заключается в системати-
ческом наблюдении с воздуха за об-
служиваемой территорией с целью: 
а) своевременного обнаружения по-
жаров; б) выявления нарушений пра-
вил пожарной безопасности.

В настоящее время на территории 
АсЭр действуют региональные базы 
авиационной охраны и защиты леса 
в городах новосибирске, Барнауле, 
Кызыле, Кемерове, горно-Алтайске, 
иркутске, а также лесопожарный 
центр в г. Красноярске, к которому 
перешли функции авиационной ох-
раны лесов от пожаров. В дальней-
шем планируется, что лесопожарные 
центры будут созданы на всей терри-
тории страны.

Авиапатрулирование территории 
проводится по заранее утвержден-
ным маршрутам.
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При I классе пожарной опасности по условиям погоды авиапатрулиро-
вание, как правило, не проводится. могут назначаться эпизодические поле-
ты для контроля за состоянием действующих пожаров, а также для оказания 
помощи командам, работающим на тушении ранее возникших пожаров.

с повышением пожарной опасности по условиям погоды и по мере ее 
усиления интенсивность авиапатрулирования увеличивается:

– при малой пожарной опасности (II класс) и до созревания горючих ма-
териалов патрулирование проводится через 1–2 дня;

– при наступлении периода средней пожарной опасности (III класс) или 
наличии пожаров в дни со II классом проводится ежедневное однократное 
патрулирование;

– при наступлении периода высокой пожарной опасности (IV класс) или на-
личии пожаров в дни с III классом организуется двукратное патрулирование;

– при наступлении периода высокой пожарной опасности (V класс) или 
наличии пожаров в дни с IV классом организуется трехкратное патрулиро-
вание.

В районах, где имеется достаточное количество наземных наблюдатель-
ных пунктов, авиационное патрулирование может осуществляться в виде 
эпизодических патрульных полетов в периоды высокой пожарной опасно-
сти по условиям погоды – для контроля и выполнения каких-либо других 
специальных заданий.

Для обнаружения скрытых очагов горения, которые могут стать источ-
ником природных пожаров, а также скрытых очагов высоких температур на 
кромках локализованных пожаров применяют тепловизоры, устанавливае-
мые на патрульных самолетах и вертолетах.

руководству ооПт, на которых необходима авиационная охрана от по-
жаров, следует:

– заключить договор на авиационную охрану природной территории 
от пожаров с ближайшей региональной авиабазой или лесопожарным цен-
тром;

– совместно с обслуживающим авиаотделением провести разделение 
охраняемой территории на районы пожаротушения; 

– организовать инструктаж работников ооПт по всем вопросам взаи-
модействия с авиационной охраной;

– подготовить пункты приема донесений с самолета. оборудовать сво-
ими силами посадочные площадки в районах работы вертолетов: а) в ме-
стах нахождения ПХс, б) в местах жительства работников ооПт, в) у кор-
донов, г) лесных массивов (наиболее опасных в пожарном отношении) и др. 
При этом методическое руководство подготовкой площадок для вертоле-
тов осуществляет авиаотделение;

– иметь радиосредства, необходимые для связи с ПХс или воздушным 
судном, работающие на нужных частотах.

Для патрулирования ооПт с воздуха лучше всего подходит малая ави-
ация. она имеет ряд неоспоримых преимуществ в данной области: низкая 
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себестоимость летного часа, нетребовательность к аэродромам и техниче-
скому обслуживанию и незначительный вред для окружающей среды.

сегодня для авиапатрулирования используются авиационные средства 
разных модификаций, но основную долю авиационного парка составляют 
самолеты Ан-2 и вертолеты ми-2 и ми-8. В настоящее время идет постепен-
ная замена данных самолетов и вертолетов более легкими и экономичны-
ми отечественными и зарубежными летательными аппаратами (автожиры, 
мотодельтапланы и беспилотная авиация), однако это происходит очень 
медленно. также все чаще привлекается сверхмалая авиация. Это помога-
ет решать проблему отсутствия средств для авиапатрулирования, малого 
количества исправных летательных аппаратов, запасных частей к ним и го-
рюче-смазочных материалов. однако, несмотря ни на что, доля устаревше-
го (значительно выработавшего свой ресурс) авиационного парка в россии 
увеличивается с каждым годом. 

Авиапатрулирование в нашей стране проводят отделения региональ-
ных авиабаз (с начала 2011 г. в ряде субъектов рф они перешли в состав 
региональных лесопожарных центров). Часть авиации, привлекаемой для 
патрулирования, не является собственностью фгУ «Авиалесоохрана», а 
фрахтуется у местных авиакомпаний на время пожароопасного сезона (с 
апреля по октябрь). Для обнаружения очагов возгорания в условиях силь-
ной задымленности на самолеты и вертолеты устанавливаются специаль-
ные инфракрасные авиадетекторы («тайга» или аналогичные). 

летный час основного отечественного лесопатрульного самолета Ан-2 
требует 150–200 л/ч авиационного бензина и 6–7 л/ч масла. Авиационный 
бензин Б-91 у нас в россии не производится, и иногда с его поставками воз-
никают значительные сложности. самые массовые вертолеты, имеющиеся 
в распоряжении служб фгУ «Авиалесоохрана», – ми-2 и ми-8 – по расходу 
топлива еще более дороги. В среднем на час работы им требуется соответ-
ственно не менее 300 и 800 л керосина. При этом ми-2 за этот час сможет про-
лететь до 180 км, а Ан-2 и ми-8 – до 240 км. Для сравнения: легкие модели 
современных автожиров при крейсерской скорости полета в 120–130 км/ч 
расходуют в среднем около 15 л (!) бензина А-95, что в десятки раз меньше. 
использование данных летательных аппаратов особенно эффективно при 
природной пожарной опасности сравнительно низких классов (II–III), когда 
авиапатрулирование ведется без размещения на борту воздушного судна 
парашютистов и десантников. работы по тестированию автожиров для целей 
авиационного мониторинга начаты фгУ «Авиалесоохрана» в 2011 г. (рис. 6.2).

также значительная экономия средств может быть достигнута при ис-
пользовании сверхлегкой пилотируемой авиации (мотопарапланы, мото-
дельтапланы, микросамолеты и т.д.). Еще более экономичным для пожарной 
воздушной разведки является использование беспилотных летательных ап-
паратов (БПлА). БПлА оснащаются оптическими и инфракрасными камерами, 
которые позволяют видеть даже скрытые очаги горения при торфяных пожа-
рах. В настоящее время работы по тестированию БПлА для противопожарных  



Ра
зд

ел
 2

Ра
зд

ел
 3

Ра
зд

ел
 4

111111

Ра
зд

ел
 6

целей ведет как фгУ «Авиалесоохрана», так и мЧс россии. Как правило, дан-
ные аппараты позволяют вести патрулирование территории при темпера-
турах от –30 до +50ос, при ветре до 10 м/с; они уже зарекомендовали себя 
достаточно эффективным и экономически оправданным средством пожар-
ного мониторинга.

6.4. наземный мониторинг 
существует два основных способа наземного мониторинга: наблюде-

ние за территорией со стационарных пунктов и ее патрулирование с помо-
щью транспортных средств с использованием дорожной и речной сети. В 
последние годы вновь проявляется интерес к технологии обнаружения по-
жаров с пожарных наблюдательных пунктов (ПнП).

основа ПнП – находящийся выше полога леса наблюдательный пост с 
круговым обзором. Данный пост должен быть снабжен: а) инструментом для 
определения азимута удаленных наблюдаемых объектов (и, по возможно-
сти, расстояния до них); б) средством связи (по крайней мере, односторон-
ней) или сигнализации.

Для обнаружения пожаров в равнинной местности предназначены не-
сколько типовых проектов пожарных наблюдательных вышек: а) деревян-
ные высотой 15, 25, 35 и 50 м с подъемниками, б) металлические высотой 25 
и 35 м с подъемниками или без них (рис. 6.3).

В ленинградском научно-исследовательском институте лесного хозяйства 
(ленниилХ) была разработана пожарная наблюдательная мачта – менее доро-
гостоящая альтернатива вышкам. такая мачта состоит из ствола, закрепленного 
в вертикальном положении системой тросовых оттяжек. на ее верхнем конце 
смонтирована узкая наблюдательная кабинка – либо для наблюдения использу-
ется подъемная люлька. Для подъема наблюдателя мачта снабжается подъем-
ником с люлькой (лифтом), ручным или электрическим приводом. сотрудники 
ленниилХ (в дальнейшем сПбниилХ) разработали ряд конструкций пожар-
ных наблюдательных мачт (Пнм-1, Пнм-2, Пнм-3, Пнм-4, Пнм-40 и др.).

рис. 6.2. Автожир «Ксенон» 
(фото www.xenongyroplanes.com).  
Его опытная эксплуатация 
для целей авиационного  
мониторинга начата 
фгУ «Авиалесоохрана» в 2011 г. 
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на равнинах дым начинающегося пожара (площадью до 0,1 га) может 
быть замечен с вышки на расстоянии до 12 км, и поэтому для организации 
перекрестного наблюдения расстояние между вышками в обжитой местно-
сти должно составлять 8-10 км, в менее обжитой – 10-12 км. При этом каждая 
вышка обслуживает площадь 8-15 тыс. га. Установка ПнП на господствующих 
высотах 80-150 м над долинами позволяет увеличить расстояние между ни-
ми до 16-18 км и обслуживаемую площадь до 20-25 тыс. га.

на вершине ПнП устанавливают азимутальный круг с делениями через 
0,5о и приспособлением для визирования. Круг ориентируют нулевой отмет-
кой точно на север. на плане ооПт (лесничества) с квартальной сеткой на 
месте каждой вышки устанавливается круговой транспортир. точное место-
расположение возникшего возгорания устанавливается путем определения 
пересечения азимутов зафиксированных дымовых колонок как минимум с 
двух наблюдательных вышек (рис. 6.4).

Если вышка только одна, место пожара определяется примерно по от-
ношению к отдельно стоящим ориентирам, хорошо заметным с ПнП (горные 
вершины, строения, отдельно стоящие высокие деревья и т.д.). Все пожар-
но-наблюдательные пункты в обязательном порядке должны оснащаться 
оптическими приборами (подзорные трубы, бинокли), средствами связи, 
аптечками, а также противопожарным оборудованием. 

К сожалению, большинство существующих отечественных пожарных на-
блюдательных мачт довольно неудобны для работы из-за тесной площадки 
на вершине ПнП и дискомфортных ощущений на высоте, поэтому нанимать 
наблюдателей для работы на них достаточно трудно. В настоящее время 
идет их постепенное дооснащение телевизионными и интернет-системами 
слежения за пожарами.

Вместо наблюдателя на ПнП может использоваться дистанционно кон-
тролируемое или автоматическое устройство (телекамера, тепловизор, ла-
зерный локатор, инфракрасный сенсор). В настоящее время в нашей стране 
и за рубежом встречается лишь ограниченное применение таких устройств 
из-за технических сложностей в эксплуатации и удаленности большинства 
ПнП от линий электропередачи и вышек сотовой связи.

телевизионные и лазерные системы обнаружения природных пожа-
ров могут получить широкое распространение лишь с появлением та-
кой аппаратуры данных классов, которая будет: а) длительно и надежно 
функционировать от автономного источника питания и без технического 
обслуживания, б) передавать телеметрическую информацию на большое 
расстояние, в) уверенно определять местоположение дымовых шлейфов 
природных пожаров, г) обладать хорошей защитой от неблагоприятных 
метеоусловий и от вандализма, д) иметь невысокую цену (для приобрете-
ния, установки и обслуживания).
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отечественными и зарубежными специалистами большое внимание уде-
лялось и уделяется вопросам оптимального размещения ПнП на местности, 
вырабатывались рекомендации и компьютерные программы для выбора рас-
положения ПнП в конкретных условиях местности. При этом разные исследо-
ватели выдвигали различные критерии оптимизации. В большинстве случаев 
они не могут быть соблюдены в многолесных районах. Чтобы решить эту про-
блему, для наземного обнаружения пожаров используются также передвиж-
ные наблюдательные пункты, которые устанавливаются на автомобили высо-
кой проходимости (гАЗ-3308, КамАЗ-43114, Урал-5557 или их аналоги). 

Для автоматического мониторинга ооПт при наличии могут использо-
ваться вышки сотовой связи, снабженные видеокамерами и тепловизорами. 
Для этого необходимо заключить договор с оператором сотовой связи – соб-
ственником вышки. При недостаточном покрытии охраняемой территории 
сетью из стационарных ПнП и отсутствии авиационного мониторинга при 
высоких классах пожарной опасности по погоде (III и более) контроль за тер-
риторией должен осуществляться путем наземного (водного) патрулирова-
ния по заранее определенным маршрутам и с заранее определенной часто-
той в зависимости от существующих погодных условий (рис. 6.5 и рис. 6.6).

6.5. организация оповещения о пожарах
В целях своевременного обнаружения природных пожаров кроме со-

вместной работы с подразделениями авиационной охраны лесов целесоо-
бразно взаимодействовать с другими органами пожарной охраны и пред-
приятиями: государственной противопожарной службой мЧс россии, 
лесопользователями, сельхозпользователями, предприятиями водного, 
воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения. 

рис. 6.5. фрагмент карты-схемы классов природной пожарной 
опасности ооПт с указанием месторасположения стационарных ПнП, 

а также водных и сухопутных маршрутов патрулирования в течение 
пожароопасного сезона
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рис. 6.6. наземное и водное патрулирование ооПт при высоких классах 
пожарной опасности по погоде (III и более) должно осуществляться всеми 
возможными видами транспорта по заранее определенным маршрутам и 

с заранее определенной периодичностью чтобы обеспечить обнаружение 
очагов горения на самой ранней стадии

(верхнее и среднее фото т.В. Яшина,  нижнее фото www.sustainablesolutionsllc.net)
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Для успешного взаимодействия необходимо:
– заключить соглашение с предприятиями транспорта об оперативном 

информировании в случаях обнаружения ими природных пожаров;
– подготовить пункты приема донесений с воздушного и водного транс-

порта, посадочные площадки для вертолетов в районах дислокации ПХс, у 
лесных массивов, наиболее опасных в пожарном отношении;

– иметь соответствующую радиосвязь с патрульными воздушными су-
дами авиалесоохраны, транспортными и пассажирскими воздушными и во-
дными судами, железнодорожными поездами.

Большую помощь в обнаружении природных пожаров могут оказать 
местное население, туристы, рыбаки, охотники, но для этого необходимо 
провести предварительную агитационную работу: убедить в необходимо-
сти сообщать об обнаруженном пожаре, возможно, найти и материальный 
стимул, довести до граждан информацию о контактных телефонах (куда сле-
дует посылать свое сообщение). 

6.6. современные системы мониторинга природных пожаров в 
россии

В россии на 2011 г. фактически существует две государственные парал-
лельные системы мониторинга природных пожаров, базирующиеся в ос-
новном на приеме информации с зарубежных спутников: «Каскад» у мЧс и 
исДм-рослесхоз, поддерживаемый рАн и рослесхозом (рис. 6.7). 

наиболее точные данные получаются, когда мониторинг лесных, степных, 
торфяных и тундровых пожаров ведется комплексно, с применением средств 
космического наблюдения (спутники), а также авиационного (самолеты, вер-
толеты, сверхмалая и беспилотная авиация) и наземного (стационарные на-
блюдательные вышки, патрулирование территории, грозопеленгация). 

Попытки объединить потоки информации из всех трех источников мони-
торинга ведутся в нашей стране уже достаточно давно. фактически первой 
действующей комплексной системой для оценки лесопожарной обстанов-
ки в стране стала информационная система дистанционного мониторинга 
федерального агентства лесного хозяйства (исДм-рослесхоз), опытная эксплу-
атация которой была начата с 2005 г. Эта система, в отличие, например, от вну-
тренней системы мЧс россии («Каскад»), обобщает уже не только космическую 
информацию, но и авиационные и наземные данные, но из-за этого она менее 
оперативна. система разработана и поддерживается фгУ «Авиалесоохрана», 
входящим в состав рослесхоза, а также институтом космических исследова-
ний рАн. Данное комплексное направление мониторинга является наиболее 
перспективным и позволяет получать наиболее полную информацию о си-
туации с пожарами в природной среде. однако для того, чтобы система ра-
ботала более оперативно и точно, необходимо прежде всего усилить блоки, 
связанные с наземным и авиационным мониторингом лесных территорий. 
Данными системами можно пользоваться только по официальному письмен-
ному разрешению собственников (разрешение мЧс – для системы «Каскад», 
федерального агентства лесного хозяйства (рослесхоза) – для исДм).



Ра
зд

ел
 4

118118

Ра
зд

ел
 6

ри
с.

 6
.7

. и
нт

ер
ф

ей
сы

  
от

еч
ес

тв
ен

ны
х 

си
ст

ем
 

м
он

ит
ор

ин
га

 п
ри

ро
д-

ны
х 

по
ж

ар
ов

:  
а 

– 
«К

ас
ка

д»
 

(м
Чс

 р
ос

си
и)

, 
б 

– 
и

с
Д

м
-р

ос
ле

сх
оз

 
(и

Ки
 р

А
н

 и
 р

ос
ле

сх
оз

).
ф

от
о:

 6
.7

 а
 –

 
Кр

ас
но

яр
ск

ий
 ф

ил
и-

ал
 ф

гБ
У 

н
Ц

УК
с 

м
Чс

 
ро

сс
ии

; 6
.7

 б
 –

 
и

Ки
 р

А
н

 и
 ф

гУ
 

«А
ви

ал
ес

оо
хр

ан
а»

а 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   б



Ра
зд

ел
 2

Ра
зд

ел
 3

Ра
зд

ел
 4

119119

Ра
зд

ел
 6

В настоящее время в интернете имеется несколько общедоступных си-
стем для оперативного контроля действующих термических точек от при-
родных пожаров. однако эти системы работают только на основе данных 
космосъемки, без привлечения сведений, полученных от авиапатрулирова-
ния и наземного мониторинга, поэтому пожары с их помощью можно сто-
процентно фиксировать, когда они уже достигли площади нескольких гек-
таров. Это следующие системы:

1) русскоязычные: 
– «Космоснимки 01» (http://fires.kosmosnimki.ru/),
– «ооПт-Космоснимки» (http://oopt.kosmosnimki.ru/); 
2) англоязычные:
–  FIRMS (Fire Information for Resource Management System) – Пожарная 

информационная система для целей управления природными ресурсами 
(http://firefly.geog.umd.edu/firms),

– MODIS-RRS (MODIS Rapid response system) – система быстрого реаги-
рования по данным MODIS (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime).

Все эти системы используют космические снимки прибора MODIS (уста-
новлен на американские спутники Terra и Aqua), и оценка наличия или отсут-
ствия пожара производится для ячейки размерами (на местности) 1 х 1 кило-
метр. Данные системы базируются на алгоритме дешифровки космоснимков, 
разработанном группой специалистов Университета штата мэриленд в со-
трудничестве с национальным агентством сША по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства (нАсА). главное достоинство данных систем 
мониторинга – оперативность и свободный доступ, позволяющий получать 
информацию о местоположении крупных и средних природных пожаров за 
предшествующие 24 или 48 часов (по выбору пользователя).

6.7. исдм-рослесхоз
рассмотрим подробней наиболее комплексную систему по слежению за 

природными пожарами в нашей стране – исДм-рослесхоз.
В состав исДм-рослесхоз входят следующие блоки:
– блок мониторинга пожарной опасности;
– блок лесопатологического мониторинга;
– блок мониторинга лесопользования;
– блок мониторинга лесовосстановления.
основа системы – распределенный архив (база данных) мониторинга, 

доступ к которому осуществляется через систему геопорталов (информа-
ционных веб-серверов). основу архива составляют оперативные данные 
зондирования Земли, которые принимаются в нескольких узлах систе-
мы исДм-рослесхоз, географически расположенных в разных городах. 
Управление работой системы осуществляет один из узлов, расположенный 
в г. Пушкине (московской области). на случай серьезных сбоев имеется ре-
зервный управляющий узел (г. москва).

основной и резервный управляющие узлы системы исДм-рослесхоз 
полностью идентичны и состоят из земной станции приема данных ДЗЗ, ком-
плексов оперативной и тематической обработки данных, долговременных и 
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оперативных архивов с системой их обслуживания, подсистемы удаленно-
го контроля работоспособности и веб-сервера доступа к данным (рис. 6.8).

функционально система исДм-рослесхоз состоит из следующих эле-
ментов:

– комплекс оперативной обработки спутниковых данных;
– центр сбора и обработки данных о молниевых разрядах;
– система усвоения метеоинформации из гУ «гидрометцентр россии»;
– блок тематической обработки (включая систему автоматической под-

готовки оперативной отчетности на основе наземных, авиационных и спут-
никовых данных, а также автоматизированную систему обработки спут-
никовых данных для получения оценок площадей, пройденных огнем за 
пожароопасный сезон);

– информационные веб-сервера; 
– система обслуживания архива данных;
– блок удаленного контроля работоспособности элементов системы;
– блок оперативного учета информации от субъектов российской федера-

ции (в Центре мониторинга пожарной опасности фгУ «Авиалесоохрана»).
Узлы системы исДм-рослесхоз располагаются в региональных цен-

трах приема и обработки спутниковых данных (например, подведомствен-
ных гидрометцентру), откуда в них поступает информация со спутников. 
информационные веб-сервера образуют систему геопорталов, в которой 
вся тематическая информация полностью дублируется. Архивы данных каж-
дого узла исДм-рослесхоз образуют распределенный архив хранения. При 
формировании комплексных изображений в картографических интерфей-
сах необходимые данные могут свободно подкачиваться и быть доступны 
пользователю независимо от места приема или постоянного хранения.

с блоком оперативного учета информации от субъектов российской 
федерации тесно интегрированы следующие комплексы:

– телекоммуникационная лаборатория итс «Ясень-тКл»;
– комплексы контроля за подвижными объектами на базе итс «Ясень-

БКПо» с использованием подсистем глобального позиционирования.
Все эти комплексы вместе образуют подсистему оперативного учета 

лесных пожаров по информации региональных служб.
исДм-рослесхоз включает комплекс оборудования, расположенного в 

восьми приемных центрах по всей территории россии. Управление всеми уда-
ленными узлами системы, основная тематическая обработка происходит в 
центральном узле исДм-рослесхоз (г. Пушкино, фгУ «Авиалесоохрана»). сюда, 
кроме данных ДЗЗ, поступает также информация от субъектов российской 
федерации о лесных пожарах и ходе тушения, метеоинформация, данные 
грозопеленгации (система регистрации молниевых разрядов) и т. д.

Для обеспечения надежности и устойчивости системы имеется пол-
нофункциональный управляющий сервер, расположенный в г.  москве 
(институт космических исследований российской академии наук). Вся обра-
ботанная тематическая информация (за исключением данных ДЗЗ) дублиру-
ется на нескольких информационных веб-серверах, расположенных в каж-
дом узловом центре исДм-рослесхоз.
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раздел 7
оргАниЗАЦиЯ и подготоВкА 

сил пожАротУШЕниЯ

В целях защиты от пожаров ооПт с высокой горимостью органами 
управления природных заповедников, национальных парков и заказни-
ков могут организовываться ПХс трех типов: ПХс-1, ПХс-2 или ПХс-3 – в 
соответствии с Положением о пожарно-химических станциях, утверж-
денным приказом федеральной службы лесного хозяйства россии от 
19.12.97 № 167.

Помимо непосредственного тушения пожаров, по возможности, ра-
ботники ПХс могут выполнять и профилактические мероприятия, в част-
ности участвовать в патрулировании ооПт, в проведении противопо-
жарной пропаганды и агитации.

7.1. организация и подготовка пожарно-химических станций
ПХс-1 организуется в основном на территориях, которые имеют вы-

сокую природную пожарную опасность. обеспечивает ликвидацию двух 
одновременно действующих пожаров в день, а также участвует совмест-
но с другими формированиями в тушении распространившихся природ-
ных пожаров на обслуживаемой территории.

оснащается специализированной техникой, средствами тушения, 
транспорта, связи, инвентарем. Команда ПХс-1 организуется, как прави-
ло, на пожароопасный сезон.

ПХс-2 организуется в основном при органах управления ооПт, где 
имеется высокая природная пожарная опасность. обеспечивает лик-
видацию до четырех одновременно действующих пожаров в день, уча-
ствует совместно с другими формированиями в тушении распростра-
нившихся пожаров на обслуживаемой территории, оснащается более 
разнообразной и в большем количестве, чем ПХс-1, специализированной 
техникой, средствами пожаротушения, транспорта, связи, инвентарем и 
прочим имуществом. на данную станцию возлагается также проведение 
предупредительных мероприятий, агитационно-разъяснительной рабо-
ты среди населения. Команда ПХс-2 организуется как постоянное или се-
зонное формирование.

ПХс-3 организуется в районах с очень высокой природной пожар-
ной опасностью, продолжительным пожароопасным сезоном, наиболь-
шей горимостью в регионе.  формируется в ооПт, находящихся в цен-
тре пожароопасной зоны, для ликвидации крупных пожаров, создающих 
чрезвычайные ситуации, как специализированная межрайонная лесопо-
жарная служба. оснащается мощной техникой, транспортом для опера-
тивной доставки команд к пожарам, средствами пожаротушения, связи, 
инвентарем и прочим имуществом. При ней могут создаваться резерв-
ные склады и средства пожаротушения. Команда ПХс-3 организуется как 
постоянное (круглогодичное) формирование.



123123

Ра
зд

ел
 7

Пожарные команды (бригады) ПХс комплектуются из постоянных 
или временных рабочих (сторожей) или по принципу добровольных по-
жарных дружин, команд (ДПД, ДПК), привлекаемых на тушение пожаров 
непосредственно с производственных работ. В команды зачисляются 
мужчины в возрасте от 21 до 60 лет, состояние здоровья которых отве-
чает требованиям правил по охране труда при тушении лесных пожаров 
(подп. 8.8.230–8.8.272 Правил по охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяй-
ственных работ, утвержденных постановлением минтруда россии от 
21.03.97 № 15), прошедшие соответствующий курс обучения.

Членам команд предоставляются социальные гарантии, устанав-
ливаемые органами государственной власти субъектов российской 
федерации, органами местного самоуправления, а также зарегистриро-
вавшими их предприятиями. работники, привлекаемые на тушение по-
жаров, подлежат обязательному личному страхованию.

Члены команд перед началом пожароопасного сезона по заранее 
разработанному плану непосредственно в природных условиях прохо-
дят обучение тактике и технике тушения пожаров, а также мерам без-
опасности по программам, утвержденным органом управления ооПт.

По завер шении учений по их результатам составляется акт готов-
ности команд к пожароопасному сезону, который утверждается руко-
водителем ооПт. В течение пожароопасного сезона в периоды с низкой 
пожарной опасностью по условиям погоды (I–II классы) систематиче-
ски проводятся учебно-тренировочные выезды команд для отработки 
взаимо действия, методов и способов тушения природных пожаров.

общее руководство работой опорного пункта и пожарных команд 
осуществляет начальник ПХс. он же осуществляет не посредственный 
контроль за состоянием, использованием и хранением закрепленной 
пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и свя-
зи, а также за подготовкой и работой команд, учетом времени при туше-
нии природных пожаров.

Календарные сроки содержания опорных пунктов, структура ко-
манд и оснащения, регламент работы зависят от пирологических усло-
вий конкретно го региона, а также от функционального назначения ооПт.

За месяц до начала пожароопасного сезона руководством ооПт 
должны быть подготовлены:

– приказ об организации ПХс и опорного пункта;
– планы мобилизации и эвакуации населения и техники на случай 

чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, утверж-
денные местной администрацией;

– планы мобилизации у лесопользователей автотранспортных 
средств и землеройной техники на пожароопасный сезон, закрепления 
этих средств и их водителей (машинистов) за ПХс и опорным пунктом;

– актуальные карты ооПт и соседних территорий;
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– необходимые для функционирования ПХс и опорного пункта зда-
ния и помещения, средства пожаротушения и связи, инвентарь и обору-
дование.

Все вышеуказанные технические средства, оборудование и матери-
алы за две недели до начала пожароопасного сезона должны быть при-
ведены в полную готовность к работе по тушению природных пожаров 
и приняты комиссией под председательст вом руководителя ооПт с со-
ставлением соответствующего акта. В этот же срок должны быть уком-
плектованы команды ПХс.

7.2. структура и комплектование пХс 
ПХс оснащаются специальной пожарной техникой, обору дованием, 

средствами пожаротушения, транспорта, связи, инвентарем, имуще-
ством. структура и состав комплектации зависят от пирологических ус-
ловий региона, количества природных пожаров, возни кающих на закре-
пленной территории. Примерный перечень противопожарной техники, 
средств тушения, оборудования, инвентаря, других материалов для ос-
нащения ПХс приведен в приложении 2.

структура и численность ПХс определяются их задачами, составом 
техники и количеством пожарных бригад, каждая из которых при необхо-
димости должна самостоятельно тушить отдельные природные пожары.

Комплектование команд осуществляется на основании приказа по 
организации ПХс. Комплектование должно быть закончено за две неде-
ли до начала пожароопасного сезона.

Примерная структура и численный состав ПХс приведены в таблице 7.1.
По окончании пожароопасного сезона пожарная техника, обо-

рудование, инвентарь, средства транспорта и связи ремонтируются. 
Закрепленные автотранспортные средства и землеройная техника в ис-
правном состоянии возвращаются владельцу. остальное оборудование 
и материалы хранятся в установленном порядке на опорных пунктах.

В целях определения показателей пожарной опасности по годы при 
опорных пунктах ПХс-2 и ПХс-3 необходимо оборудовать метеопункт – 
если обслуживаемая территория находится на расстоянии более 25 км 
от ближайшей метеостанции. В обязательном порядке ведется журнал 
пожарной опасности по условиям погоды.

опорные пункты должны иметь:
– помещения для личного состава команд, а также для хранения обо-

рудования, инвентаря и средств пожаротушения, закрепленных за ПХс;
– стоянки для автотранспорта, тракторов, других машин, причалы 

для водных средств транспорта;
– оборудование и инструмент для ремонта пожарной техники;
– устойчивую радио- или телефонную связь с руководством ооПт, 

пожарными бригадами, расположенными или действующими вне 
опорных пунктов, а также с пожарными наблюдательными пунктами 
и вышками, авиаотделениями, патрульными воз душными судами, под-
разделениями мЧс.
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№ 
п/п

Должность,  
профессия

Количество чело-
век на ПХс Примечание

ПХс-1 ПХс-2 ПХс-3
1 начальник ПХс – 1 1 назначается на период дея-

тельности
2 технолог – – 1 то же
3 механик – – 1 то же
4 Водитель автомобиля 1–2 1–4 3–6 В зависимости от количества 

единиц техники
5 тракторист-машинист 1 1–3 3–5 то же
6 моторист катера 1 1 1–2 При наличии водных путей и 

транспорта
7 слесарь-электрик – – 1 назначается на период дея-

тельности
8 слесарь по ремонту 

автомобилей и пожар-
ного оборудования

– 1 1 то же

9 радиооператор – – 1 то же
10 Бригадир пожарной 

бригады
1 2–4 3–6 По количеству бригад

11 рабочие пожарных 
бригад

6–12 10–20 15–30 –

таблица 7.1
примерная структура и численный состав пХс

В районах, где осуществляется авиационное патрулирова ние, при 
каждом опорном пункте организуется пункт приема донесений от лет-
чика-наблюдателя (дополнительно к радиосвязи); при использовании 
вертолетов устраивается посадочная площадка.

Весь личный состав пожарных бригад должен обеспечиваться инди-
видуальными комплектами одежды и средств защиты. В данный индиви-
дуальный комплект обязательно должны входить следующие предметы: 

– лесопожарный костюм;
– специальная лесопожарная обувь;
– кожаные рабочие перчатки;
– каска защитная с фонариком;
– защитные очки;
– респиратор противодымный;
– компас и карта местности, где организуется тушение;
– фляжка для воды;
– накомарник;
– персональный рюкзак;
– индивидуальная аптечка.
на каждую пожарную бригаду должна быть выдана как минимум 

одна радиостанция или установка спутниковой связи. желательно, 
чтобы у каждого сотрудника было коротковолновое устройство свя-
зи. Это позволит лучше координировать работу внутри подразделения  
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и обеспечить наиболее оперативную помощь в экстренных случаях 
(травмы личного состава, внезапный переброс огня и т. д.). Кроме того, 
желательно, чтобы в каждом пожарном подразделении, работающем в 
незнакомой местности, имелся прибор определения географических ко-
ординат (GPS, глонАсс) для лучшего ориентирования на местности.

Если пожарные бригады участвуют в ликвидации природного пожа-
ра на значительном удалении от населенного пункта и нет возможности 
ежесуточной замены личного состава для отдыха, то им должен быть 
предоставлен полный комплект таборного имущества для разбивки по-
левого лагеря (спальные мешки, палатки, посуда и т. д.) и необходимый 
запас продовольствия. 

7.3. регламент работы пожарно-химических станций
регламент работы ПХс определяется уровнем пожарной опасности 

по условиям погоды (табл. 7.2).
Помимо своих прямых обязанностей силы и средства ПХс могут вы-

полнять дополнительные функции. По прибытии на место пожара по-
жарная бригада обязана одновременно с тушением принять меры по 
сохранению предметов, веществ и материалов, непосредственно свя-
занных с причиной возникновения пожара, а также следов, могущих 
быть признанными вещественными доказательствами. Это:

– фрагменты деревьев;
– ветки из костра;
– посуда со следами горючих или легковоспламеняющхся жидкостей 

(гж, лВж);
– имеющиеся зарубки и т. п.
работники ПХс должны незамедлительно сообщать руководству 

ооПт, в органы внутренних дел информацию о возможных причинах и 
виновниках возникновения пожара. При выявлении винов ных в наруше-
нии Правил пожарной безопасности в лесах российской федерации чле-
ны команды ПХс принимают меры к прек ращению нарушения.

В периоды чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды 
отдельные бригады ПХс при необходимости направляются на дежурство 
и патрулирование ооПт, имеющих высокий класс природной пожарной 
опасности, отдаленных от места базирования ПХс, для предотвращения 
пожаров и обеспечения их тушения в короткие сроки, о чем издается со-
ответствующий приказ. работа личного состава команд ПХс увязывается 
с работой обслуживающего территорию авиаотделения.

ПХс, имеющие в оснащении пожарные или приспособленные для по-
жаротушения автомобили, в необхо димых случаях и при соответствую-
щей подготовке могут привлекаться на тушение пожаров жилых домов и 
хозяйственных объектов.

ориентировочное количество сил и средств, необходимых для ту-
шения одного природного пожара, рассчитывается в соответствии с та-
блицей 7.3.
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таблица 7.3
количество сил и средств пожаротушения, необходимых 

для тушения одного ожидаемого природного пожара в сутки 
при площади в момент обнаружения менее 1 га 

(по материалам дальниилХ, 1983, 1990)

Класс по-
жарной 

опасности 
по услови-
ям погоды

ско-
рость 
ветра,
м/сек.

Вид пожара

Потребное количество сил и средств 
пожаротушения

рабо-
чие

буль-
дозе-

ры
другая техника

III 

до 5 низовой беглый 5 –
ручное лесопожарное обо-
рудование и лесопожарный 

трактор (автоцистерна)
низовой устойчивый 6 – то же

почвенный 5 1 то же
5–10 низовой беглый 8 – то же

низовой устойчивый 10 – то же
почвенный 8 1 то же

более 
10 низовой беглый 10 1

ручное лесопожарное 
оборудование и два 

лесопожарных трактора
 (автоцистерны)

низовой устойчивый 12 1 то же
почвенный 12 1 то же

IV

до 5 низовой беглый 8 –
ручное лесопожарное обо-
рудование и лесопожарный 

трактор (автоцистерна)
низовой устойчивый 12 – то же

почвенный 8 1 то же
5–10 низовой беглый 12 1 то же

низовой устойчивый 16 1 то же
почвенный 20 1 то же

более 
10 низовой беглый 14 1

ручное лесопожарное 
оборудование и два 

лесопожарных трактора 
(автоцистерны)

низовой устойчивый 16 1 то же
почвенный 12 2 то же

V 

до 5 низовой беглый 16 –
ручное лесопожарное обо-
рудование и лесопожарный 

трактор (автоцистерна)
низовой устойчивый 16 1 то же

почвенный 16 1 то же
5–10 низовой беглый 18 – то же

низовой устойчивый 18 1 то же
почвенный 16 2 то же

более 
10 низовой беглый 20 1

ручное лесопожарное 
оборудование и два 

лесопожарных трактора 
(автоцистерны)

низовой устойчивый 16 2 то же
почвенный 20 2 то же
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При определении общей сезонной потребности в ресурсах туше-
ния следует учитывать оборачиваемость пожарных групп, т. е.: а) за-
траты времени на доставку группы к пожару, б) продолжительность ра-
бот на тушении, в) завтраты времени на возвращение группы с пожара. 
например, если оборачиваемость группы составляет трое суток, то при 
двух ожидаемых ежедневных пожарах требуется 2 * 3 = 6 оперативных 
пожарных групп. оборачиваемость пожарных групп в зоне наземной 
охраны лесов, согласно исследованиям ДальниилХ (1990), сильно зави-
сит от наличия дорожной сети и расстояния от дороги до пожара. Это 
расстояние, усредненное для большого числа лесных пожаров, обратно 
пропорционально густоте дорожной сети и для малонаселенных райо-
нов составляет:
 ,                                    (7.1) 

где:
X – среднее расстояние от дороги до точки возникновения пожара, 

км;
D – густота дорожной сети, км/км2. 
Для районов с высокой плотностью населения (20 чел./км2 и более) 

коэффициент 0,18 в формуле 7.1 снижается до 0,10–0,12.
Время движения пожарной группы с гусеничным транспортным 

средством по дороге и затем от дороги к пожару по бездорожью можно 
определить по расстояниям движения исходя из следующих ориентиро-
вочных нормативов скорости движения:

– по дороге (тягач с трейлером) – 12 км/ч;
– по лесу (на гусеничной средстве) – 1,5 км/ч.
Продолжительность локализации пожара назначается исходя из 

требования локализовать пожар до 10:00 утра следующего дня.

Примечание:
1. нормы рассчитаны для ровной поверхности и склонов крутизной до 15о. При 
крутизне склонов 16–24о данные нормы увеличиваются на 30%, а при крутизне 
склона 25о и более – на 100%.
2. При пожарах, возникающих при II классе пожарной опасности по условиям по-
годы, количество рабочих, предусмотренных для III класса пожарной опасности, 
снижается на 20–30%.
3. При низовых беглых пожарах на участках со злаково-разнотравным покровом 
данные нормы увеличиваются на 30%.
4. При верховых пожарах применяются нормы устойчивых низовых пожаров, 
увеличенные на 30–50%.



132132

Ра
зд

ел
 8

раздел 8
тАктикА тУШЕниЯ природныХ пожАроВ

8.1. основные стадии и методы тушения природных пожаров 
различают два метода тушения природных пожаров – прямой и кос-

венный (упреждающий).
Прямой метод применяется в том случае, когда есть возможность 

непосредственно потушить кромку пожара или создать у кром ки загра-
дительную полосу.

метод упреждения (косвенный метод) применяется, когда ли ния 
остановки огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара. 
Применение этого метода обусловлено рядом причин: необхо димостью 
отдалить пожарных от кромки пожара из-за его интенсив ности; выбором 
лучшего места для создания заградительной или опорной полосы; воз-
можностью сокращения длины полосы и умень шения времени на ее соз-
дание; использованием имеющихся естествен ных и искусственных пре-
град и т. п.

тушение пожаров в природной среде разделяется на следующие 
последова тельно осуществляемые стадии (рис. 8.1):

– локализацию пожара;
– тушение очагов горения;
– дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;
– окарауливание.

рис. 8.1. стадии развития и тушения природного пожара
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наиболее сложными и трудоемкими являются лока лизация и туше-
ние пожара. 

распространение пожара останавливают, воздействуя непосредс-
твенно на его горящую кромку. Это дает возможность выиграть время 
и сосредоточить затем силы и средства на более трудоемких работах по 
его локализации – на прокладке заградительных полос и канав, а также 
на необходимой дополнительной обработке периферии пожара (кото-
рая исключает возможность возобновления его распространения). 

При выборе тактических приемов и способов тушения пожаров в 
природной среде необходимо учитывать особенности растительности, 
рельеф местности (горный, равнинный), категорию земель (лесная, по-
крытая лесом, не покрытая), мерзлотность и скелетность почв, вид по-
жара, его интенсивность и размер, текущие и прогнозируемые погодные 
условия, наличие сил и средств тушения. 

Усилия должны быть направлены на наиболее быструю остановку и 
локализацию пожара имеющимися силами и средствами. При этом не-
обходимо максимально использовать препятствия для распространения 
пожара: искусственные (дороги, тропы, лЭП и т. п.) и естественные (реки, 
овраги, скальные выходы и т. п.). максимально должны использоваться 
возможности наиболее эффективных тактических приемов и техниче-
ских способов тушения.

Захлестывание, засыпка грунтом или заливка – особенно с по-
мощью ранцевых лесных огнетушителей (рло) – кромки пожара водой 
в большинстве случаев обеспечивает лишь временную ос тановку рас-
пространения огня. горение кромки через некоторое время зачастую 
возобновляется, и пожар продолжает распространяться. Поэтому лока-
лизованными следует считать только те пожары, вокруг которых проло-
жены заградительные минерализо ванные полосы или канавы, надежно 
преграждающие пути к дальней шему распространению горения, либо 
когда имеется полная уверенность в том, что применявшиеся другие 
способы ло кализации пожаров также надежно исключают возможность 
их возоб новления. 

Приблизительные показатели развития природных пожаров для 
разных типов леса с учетом погодных условий и прошедшего времени 
показаны в приложении 1. Площади и периметры пожаров при разной 
продолжительности их действия и различных среднесуточных скоро-
стях распространения огня по фронту отображены в таблице 1.1 (прило-
жение 1). Периметр лесного пожара в зависимости от погодных условий 
и времени, прошедшего с момента обнаружения до начала тушения, по-
казан в таблице 1.2 (там же). В таблице 1.3 (там же) приведены примерные 
показатели развития и скорости распространения лесных пожаров в ле-
сах разных типов в зависимости от классов пожарной опасности по усло-
виям погоды. Данные приводятся согласно «Указаниям по обнаружению 
и тушению лесных пожаров» (приказ федеральной службы лесного хо-
зяйства россии от 30 июня 1995 года № 100).
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8.2. общие вопросы тушения природных пожаров
8.2.1 Организация тушения 
Успех тушения очага горения, охватившего площадь до 1,5 га, зави-

сит в основном от оперативности действий, умения использовать под-
ручные и специальные средства (ветки, лопаты, хлопушки, рло и т. п.). 
При этом начинать тушение необходимо с сектора участка с наиболее 
интенсивным распространением огня.

Этапы тушения: 
1) сбить пламя (остановить пламенное горение); 
2) очистить полосу по кромке пожара от горючих материалов или 

создать заградительную полосу с помощью воды, растворов огнетуша-
щих веществ, ручных почвообрабатывающих орудий, то есть надежно 
локализовать пожар и ликвидировать все очаги загорания.

Успех тушения природных пожаров, охвативших более 3 га, зависит 
не только от быстроты действий, но и от правильного применения вы-
бранных методов и приемов тушения. Для оценки необходимых сил и 
средств, необходимых для тушения лесного пожара, лучше придержи-
ваться расчетов Э.н. Валендика, П.м. матвеева, м.А. софронова (1979).

таблица 8.1
классификация лесных пожаров по категориям сложности 

тушения (Валендик, матвеев, софронов, 1979)

Категория 
лесного 
пожара

минимально требуемое количество лесных 
пожарных и средств пожаротушения

Площадь, 
пройденная 

огнем к нача-
лу тушения, га

Загорание тушение может осуществить 1 обученный человек с 
ручными средствами тушения до 0,2

начинаю-
щийся

тушение могут обеспечить 2–3 обученных человека 
с ручными средствами тушения от 0,2 до 1,5

малый
тушение может обеспечить обученная команда чис-
ленностью 3–12 человек с использованием ручных 
средств тушения и 1–2 единиц пожарной техники

от 1,5 до 3

средний

тушение могут обеспечить 20–30 человек с исполь-
зованием ручных средств тушения и 2–3 бульдозе-
ров, тракторов с лесными плугами, пожарных агре-
гатов

от 3 до 20

Крупный

тушение могут обеспечить 60–90 человек с исполь-
зованием технических средств тушения: 3–8 буль-
дозеров, тракторов с лесными плугами, пожарных 
агрегатов

от 20 до 200

особо 
крупный

тушение обеспечивается командами общей чис-
ленностью более 100 человек с использованием 
технических средств тушения: 3–12 бульдозеров, 
тракторов с лесными плугами, пожарных машин и 
агрегатов

более 200
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По прибытии на пожар руководитель тушения (он же руководитель 
команды, старший группы) проводит разведку, оценивает условия места 
действия пожара и прилегающей территории (особенно в направлении 
распространения огня), принимает решение о первоочередных дей-
ствиях и наиболее эффективных приемах тушения.

Для этого следует обойти пожар, делая это по возможности быстро, 
с соблюдением необходимых мер предосторожности, особенно при об-
ходе фронта пожара. Если пожар движется быстро, обход фронта прово-
дить не следует, так как не исключена возможность попасть в огненную 
ловушку. В таком случае необходимо оценить ситуацию с флангов пожа-
ра или с иной удобной точки.

При тушении природного пожара, охватившего площадь 25 и более 
га, его разведка может проводиться наземным и авиационным способа-
ми. необходимо определить:

– наличие на участках, примыкающих к кромке огня, горючих мате-
риалов (подлеска, подроста, сухостоя, валежника и др.);

– наличие горючих материалов в направлении распространения 
фронта огня;

– наличие естественных преград (дорог, троп, рек, ручьев, участков 
без горючих материалов);

– наличие водных источников и возможности их использования;
– уклон местности и распространение огня «языками»;
– погодные условия (ветер, температуру, влажность);
– расположение участков, где прежде всего вероятно усиление горе-

ния или возникновение новых очагов;
– наиболее подходящие места для начала тушения (начальной атаки);
– необходимое оборудование и пожарный инструмент для эффек-

тивного тушения в конкретной ситуации;
– возможность безопасной работы в конкретных условиях пожара и 

пути отхода в безопасные места;
– причину пожара. нужно найти и сохранить улики, если пожар воз-

ник по вине человека.
При тушении необходимо действовать быстро и эффективно (пре-

жде всего на наиболее опасных участках распространения пожара) с це-
лью сдержать огонь исходя из возможностей имеющихся людских ре-
сурсов и средств тушения.

одновременно со сдерживанием распространения и тушением по-
жара необходимо:

– создать минерализованную полосу, которая, как правило, должна 
начинаться от дороги или другого естественного препятствия;

– отделить минерализованной полосой пожар от легковоспламеня-
ющихся горючих материалов;

– ограничить пожар одним участком и не допускать появления более 
чем одного фронта;
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– установить контроль над возможным переходом огня через опор-
ные и заградительные полосы, над скатывающимися вниз по склону го-
рящими предметами;

– выжигать (не оставлять) невыгоревший горючий материал на 
участках, примыкающих к заградительной полосе. Выжигание горючих 
материалов на не пройденных огнем участках проводить только под 
контролем;

– информировать диспетчера, дежурного, руководителя о создав-
шейся ситуации и предпринимаемых действиях.

Кроме того, необходимо:
– работы вести днем и в ночное время (если работа ночью более эф-

фективна и безопасна);
– максимально использовать имеющуюся воду, грунт и подручный 

материал, все естественные противопожарные преграды;
– если нет возможности вести борьбу по всему периметру пожара, 

ее необходимо проводить на отдельных участках.
Успех борьбы с природным пожаром зависит от многих факторов, 

однако основными являются правильный выбор технологии работ и 
умелое руководство. Это особенно важно при тушении крупных пожа-
ров, где приходится использовать большое количество работников лес-
ной охраны, привлеченных сил, технических и других средств.

8.2.2. Руководство тушением 
руководитель тушения должен:
– знать местность и хорошо ориентироваться на территории и по 

карте;
– уметь прогнозировать поведение пожара и иметь опыт организа-

ции тушения;
– знать тактику и технику тушения, применяемое противопожарное 

оснащение;
– владеть приемами борьбы с огнем;
– уметь эффективно руководить людьми, повести их за собой и обе-

спечить их безопасность.
руководитель команды, группы, бригады несет ответственность за 

качественное и своевременное выполнение работ на участке пожара, 
закрепленном за группой, или за тушение пожара. В последнем случае 
руководитель группы одновременно является и руководителем туше-
ния пожара.

В основные обязанности руководителя входит:
– точное понимание поставленной задачи и требований по ее вы-

полнению;
– проверка наличия у членов команды (группы) спецодежды, паке-

тов первой медицинской помощи, средств тушения и другого оснащения 
до их направления к месту пожара;
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– разумное распределение нагрузок на всех членов команды с ис-
ключением ненужных работ;

– оснащение работающих необходимыми (в тех или иных условиях) 
средствами тушения;

– инструктаж всех членов команды и привлеченных на тушение о по-
рядке пользования и ухода за индивидуальными средствами пожароту-
шения;

– ведение списка всех работающих и учет их рабочего времени;
– обеспечение контроля над ходом работ и над поведением персо-

нала;
– обеспечение безопасности работ на тушении, при перевозках, пе-

реходах, соблюдения предосторожностей при курении и т. д.;
– обеспечение работающих питанием, установление графика прие-

ма пищи и отдыха.
руководитель команды (группы) обязан:
– до выезда к месту работ позаботиться о подготовке пожарного 

оборудования и средств пожаротушения, о получении питания, табор-
ного имущества, средств связи, транспорта и т. д.;

– перед началом работ или смены разъяснить характер работ, под-
лежащих выполнению, длительность работ смены, схему подчиненности 
с указанием лиц, отдающих распоряжения;

– организовать эффективную работу по выполнению поставленной 
задачи;

– распределить конкретные индивидуальные задания между руко-
водителями отдельных групп и членами команды в пределах установ-
ленного участка заградительной полосы;

– проинструктировать не имеющих опыта членов команды об эф-
фективных и безопасных способах выполнения задания;

– отметить руководителей групп и членов команды, обеспечивших 
высокую производительность и качество работ;

– организовать оказание первой медицинской помощи лицам, полу-
чившим незначительные травмы (ожоги, царапины и т. п.);

– установить порядок (график) отдыха, питания и другого обслужи-
вания работающих;

– инструктировать работающих об их действиях при перевозках на 
машинах, вертолетах и поведении при тушении с воздуха;

– систематически проверять ход выполнения задания на месте ра-
бот;

– информировать вышестоящее руководство о значительных изме-
нениях в поведении пожара или об ухудшении ситуации при тушении;

– докладывать руководителю тушения (это может быть штаб по ту-
шению, руководитель тушения высшего ранга) обо всех нарушениях, 
происшедших по вине членов команды, и о необходимых мерах по их 
устранению.
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особое внимание руководитель команды должен обращать на рабо-
ту новых членов команды, на работу группы в темное время суток или на 
крутых склонах, в условиях непредвиденного поведения пожара.

руководитель команды, группы, выполняющих определенный вид 
работ, отвечает за выполнение предусмотренного вида и объема работ, 
безопасность и поведение команды на работе, отдыхе и практически по-
стоянно находится с командой.

Последовательность действий руководителя при организации туше-
ния природного пожара в начальной стадии развития:

1) до выезда на место работ получить всю имеющуюся информацию 
о пожаре (месте возникновения, виде пожара, его интенсивности, типе 
горючих материалов; другие имеющиеся характеристики);

2) проверить наличие у членов команды (группы) спецобмундирова-
ния, средств тушения и жизнеобеспечения и обеспечить безопасную до-
ставку их к месту работы;

3) по прибытии на место работ провести разведку пожара с целью 
определения его площади, наиболее опасных направлений развития 
фронта, преград на пути распространения огня, лесорастительных, ме-
теорологических и других факторов, оказывающих влияние на возмож-
ность развития или прекращения горения;

4) наметить первоначальный план тушения (место начала тушения, 
его способы и средства на отдельных участках, расстановка людей и тех-
нических средств, другие меры по обеспечению тушения);

5) провести краткий инструктаж по безопасности выполнения работ 
и разъяснить порядок выполнения, наметить пути отхода в необходи-
мых случаях в безопасные места;

6) приступить к непосредственному тушению: расставить людей и 
технику для тушения кромки пожара и прокладки заградительных мине-
рализованных полос;

7) контролировать ход работ по остановке распространения огня, 
локализации пожара и окончательного тушения (ликвидации) пожара,  
а также вносить изменения в первоначальный план тушения.

8.3. особенности тушения пожаров
8.3.1. Тушение пожаров на открытых пространствах, торфя-

ных и лесных под пологом леса 
особенности тушения пожаров некоторых природных ландшаф-

тов, а также тактических частей пожара приведены в таблицах 8.2 и 
8.3. Выбор способов и тактических приемов тушения пожаров под по-
логом леса зависит от скорости распространения фронта и интенсив-
ности горения, а также от опасности перехода низового пожара в вер-
ховой (табл. 8.4).
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ам

и 
ра

зл
ич

но
го

 р
аз

м
е-

ра
. Ц

ве
т 

оч
аг

ов
 б

ел
ы

й,
 в

и-
де

н 
пе

пе
л,

 о
тв

ал
ив

аю
щ

ий
-

ся
 с

 в
ер

ти
ка

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
. 

В 
св

яз
и 

с 
м

ед
ле

нн
ы

м
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ие
м

 п
ож

ар
а 

по
сл

ед
ов

ат
ел

ь н
ос

ть
 о

бр
аб

от
ки

 е
го

 т
ак

ти
че

ск
их

 ч
ас

те
й 

(ф
ро

нт
, ф

ла
нг

и,
 т

ы
л)

 з
на

че
 ни

я 
не

 и
м

ее
т.

о
сн

ов
ны

е 
сп

ос
об

ы
 т

уш
ен

ия
 т

ор
ф

ян
ы

х 
и 

по
дс

ти
ло

чн
ы

х 
по

ж
ар

ов
 –

 п
ри

м
ен

ен
ие

 м
ощ

ны
х 

ст
ру

й 
во

ды
 с

 п
ом

о-
щ

ью
 н

ас
ос

ны
х 

ус
та

но
во

к,
 а

 т
ак

ж
е 

оп
аш

ка
 и

ли
 о

ко
пк

а.
1.

 т
уш

ен
ие

 п
оч

ве
нн

ы
х 

(т
ор

ф
ян

ы
х)

 п
ож

ар
ов

 с
 п

ри
м

ен
ен

ие
м

 в
од

ы
 в

 з
ав

ис
им

ос
ти

 о
т 

за
гл

уб
ле

ни
я 

го
ре

ни
я 

в 
то

рф
ян

ой
 с

ло
й 

по
чв

ы
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 о

бе
сп

еч
ен

о:
пр

им
ен

ен
ие

м
 м

от
оп

ом
п,

 п
ож

ар
ны

х 
ст

ан
ци

й,
 д

аю
щ

их
 м

ощ
ны

е 
ст

ру
и 

во
ды

;
пр

им
ен

ен
ие

м
 т

ор
ф

ян
ы

х 
ст

во
ло

в,
 п

од
аю

щ
их

 о
гн

ет
уш

ащ
ую

 ж
ид

ко
ст

ь 
в 

то
рф

ян
ой

 с
ло

й,
 п

о 
ко

то
ро

м
у 

ра
сп

ро
-

ст
ра

ня
ет

ся
 г

ор
ен

ие
;

пр
ок

ла
дк

ой
 в

ок
ру

г 
оч

аг
а 

го
ре

ни
я 

то
рф

ян
ог

о 
сл

оя
 з

аг
ра

ди
те

ль
но

й 
ка

на
вк

и 
ил

и 
ка

на
вы

 с
 з

ап
ол

не
ни

ем
 е

е 
во

до
й;

см
еш

ив
ан

ие
м

 г
ор

ящ
ег

о 
сл

оя
 т

ор
ф

а 
с 

вл
аж

ны
м

 п
од

ст
ил

аю
щ

им
 с

ло
ем

.
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П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы
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№
 

п/
п 

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

пр
ир

од
но

го
 

ла
нд

ш
аф

та
 

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 п

ож
ар

а
та

кт
ик

а 
ту

ш
ен

ия

   
   

   
   

   

П
ло

ск
ая

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 г
о-

ре
ни

я 
с 

те
че

ни
ем

 в
ре

м
ен

и 
из

м
ен

яе
тс

я 
и 

за
гл

уб
ля

ет
ся

 
по

д 
ве

рх
ню

ю
 н

ег
ор

ящ
ую

 
по

ве
рх

но
ст

ь 
(т

о 
ес

ть
 п

ро
-

ис
хо

ди
т 

об
ра

зо
ва

ни
е 

вн
у-

тр
ен

ни
х 

по
ло

ст
ей

 в
 т

ор
ф

е)
. 

о
бр

аз
ов

ан
ие

 п
ла

м
ен

и 
пр

и 
го

ре
ни

и 
то

рф
ян

ы
х 

за
ле

ж
ей

 
не

 н
аб

лю
да

ет
ся

, с
ко

ро
ст

ь 
го

ре
ни

я 
си

ль
но

 з
ав

ис
ит

 о
т 

вл
аг

ос
од

ер
ж

ан
ия

 (п
ри

че
м

 
ли

м
ит

ир
ую

щ
им

 я
вл

яе
тс

я 
пр

оц
ес

с 
ис

па
ре

ни
я)

о
ча

г 
то

ль
ко

 ч
то

 в
оз

ни
кш

ег
о 

то
рф

ян
ог

о 
по

ж
ар

а 
с 

за
гл

уб
ле

ни
ем

 д
о 

7–
10

 с
м

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 б
ы

ст
ро

 п
от

уш
ен

 о
тд

е-
ле

ни
ем

 с
ло

ев
 г

ор
ящ

ег
о 

то
рф

а 
от

 к
ра

ев
 о

бр
аз

ую
щ

ей
ся

 в
ор

он
ки

 и
 с

кл
ад

ы
ва

ни
ем

 и
х 

на
 в

ы
го

ре
вш

ей
 п

ло
щ

ад
и.

 
та

к 
ка

к 
в 

ве
рх

ни
х 

сл
оя

х 
то

рф
а 

м
но

го
 к

ор
не

й 
де

ре
вь

ев
 и

 к
ус

та
рн

ик
ов

, у
ка

за
н н

ую
 р

аб
от

у 
сл

ед
уе

т 
вы

по
лн

ят
ь 

то
по

ра
м

и 
ил

и 
оч

ен
ь 

ос
тр

ы
м

и 
ло

па
та

м
и.

 Е
сл

и 
им

ее
тс

я 
во

зм
ож

но
ст

ь,
 т

о 
кр

ая
 в

ор
он

ки
 с

ле
ду

ет
 о

бр
аб

от
ат

ь 
во

-
до

й 
со

 с
м

ач
ив

ат
ел

ем
 и

з 
рл

о
.

За
гл

уб
ив

ш
ий

ся
 в

 т
ор

ф
ян

ой
 с

ло
й 

ог
он

ь 
м

ож
ет

 б
ы

ть
 л

ок
ал

из
ов

ан
 и

 п
от

уш
ен

 с
 п

ри
м

ен
ен

ие
м

 т
ор

ф
ян

ы
х 

ст
во

ло
в 

тс
-1

 и
 т

с-
2 

ил
и 

их
 а

на
ло

го
в,

 а
 т

ак
ж

е 
об

ра
бо

тк
ой

 п
ол

ос
ы

 ш
ир

ин
ой

 0
,7

–0
,8

 м
, п

ри
ле

га
ю

щ
ей

 к
 к

ро
м

ке
 о

ча
га

. Д
ля

 
со

зд
ан

ия
 т

ак
ой

 п
ол

ос
ы

 с
кв

аж
ин

ы
 (т

оч
ки

 в
ве

де
ни

я 
ст

во
ла

 в
 п

оч
ву

) с
ле

ду
ет

 р
ас

по
ла

га
ть

 в
 д

ва
 р

яд
а.

 П
ер

вы
й 

ря
д 

пр
ок

ла
ды

ва
ю

т 
на

 р
ас

ст
оя

ни
и 

0,
1–

0,
2 

м
 о

т 
ви

ди
м

ой
 к

ро
м

ки
, а

 в
то

ро
й 

– 
на

 0
,3

–0
,4

 м
 о

т 
пе

рв
ог

о.
 с

кв
аж

ин
ы

 
в 

ка
ж

до
м

 р
яд

у 
ра

сп
ол

аг
аю

тс
я 

на
 р

ас
ст

оя
ни

и 
0,

3–
0,

4 
м

 д
ру

г о
т 

др
уг

а.
П

ри
 н

аг
не

та
ни

и 
в 

ст
во

лы
 о

гн
ет

уш
ащ

ей
 ж

ид
ко

ст
и 

по
д 

да
вл

ен
ие

м
 3

–4
 а

тм
. (

30
–4

0 
м

 в
од

. с
т.)

 р
ас

хо
д 

во
ды

 с
о 

см
ач

ив
ат

ел
ем

 с
ос

та
ви

т 
35

–4
2 

л/
м

ин
.

П
ри

 н
ев

оз
м

ож
но

ст
и 

ту
ш

ен
ия

 с
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 т

ор
ф

ян
ы

х 
ст

во
ло

в 
во

кр
уг

 п
ож

ар
а 

пр
ок

ла
ды

ва
ю

т 
ка

на
ву

 с
 п

о-
м

ощ
ью

 м
ех

ан
из

м
ов

 и
ли

 в
зр

ы
вч

ат
ы

х 
ве

щ
ес

тв
 и

 з
ап

ол
ня

ю
т 

во
до

й.
В 

за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

гл
уб

ин
ы

 п
ро

го
ра

ни
я 

то
рф

а 
(м

) н
ео

бх
од

и м
ое

 в
ре

м
я 

дл
я 

по
да

чи
 в

од
ы

 (с
) с

ле
ду

ю
щ

ее
:

– 
0,

2–
0,

4 
м

 –
 5

–6
 с

;
– 

0,
4–

0,
7 

м
 –

 7
–9

 с
;

– 
0,

7–
1,

2 
м

 –
 1

0–
12

 с
;

– 
1,

2–
2 

м
 –

 1
4–

16
 с

.
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№
 

п/
п 

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

пр
ир

од
но

го
 л

ан
дш

аф
та

 
Ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

 п
ож

ар
а

та
кт

ик
а 

ту
ш

ен
ия

   
   

   
   

   

2.
 П

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
во

до
ис

то
чн

ик
а 

вб
ли

зи
 о

ча
га

 п
ож

ар
а 

оч
аг

 м
ож

но
 л

ок
ал

из
ов

ат
ь 

ка
на

во
й.

П
ос

ле
 р

аз
ве

дк
и 

по
ж

ар
а 

и 
пр

ил
ег

аю
щ

их
 к

 ф
ро

нт
у 

уч
ас

тк
ов

, в
ы

бо
ра

 т
оч

ек
, с

 к
от

ор
ы

х 
бу

де
т н

ач
ат

о 
ту

ш
ен

ие
, н

а-
м

еч
ае

тс
я 

тр
ас

са
 п

ро
кл

ад
ки

 к
ан

ав
ы

. о
бщ

ие
 т

ре
бо

ва
ни

я 
сл

ед
ую

щ
ие

:
ка

на
ва

 д
ол

ж
на

 п
ро

хо
ди

ть
 к

ак
 м

ож
но

 б
ли

ж
е 

к 
кр

ом
ке

 п
ож

ар
а,

 н
о 

на
 б

ез
оп

ас
но

м
 р

ас
ст

оя
ни

и 
дл

я 
из

бе
га

ни
я 

пр
ов

ал
ов

 т
ех

ни
ки

 в
 в

оз
м

ож
ны

е 
об

ра
зо

ва
вш

ие
ся

 п
ро

га
ры

;
ка

на
ва

 д
ол

ж
на

 б
ы

ть
 к

ак
 м

ож
но

 б
ол

ее
 к

ор
от

ко
й 

(п
о 

м
ак

си
м

ум
у 

до
лж

ны
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ьс

я 
ес

те
ст

ве
нн

ы
е 

пр
ег

ра
-

ды
: р

ек
и,

 р
уч

ьи
, д

ор
ог

и 
и 

т. 
д.

);
тр

ас
са

 н
е 

до
лж

на
 и

м
ет

ь 
ос

тр
ы

х 
уг

ло
в;

уч
ас

тк
и 

с 
на

ли
чи

ем
 о

со
бо

 о
па

сн
ы

х 
го

рю
чи

х 
м

ат
ер

иа
ло

в 
по

 в
оз

м
ож

но
ст

и 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 з

а 
пр

ед
ел

ам
и 

ка
на

вы
.

о
бс

то
ят

ел
ьс

тв
а,

 п
ри

 к
от

ор
ы

х 
по

ж
ар

 м
ож

ет
 п

ер
ей

ти
 к

ан
ав

у:
па

де
ни

е 
го

ря
щ

ег
о 

су
хо

ст
ой

но
го

 д
ер

ев
а 

(в
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
ог

он
ь 

м
ож

ет
 б

ы
ть

 п
ер

еб
ро

ш
ен

 ч
ер

ез
 п

ол
ос

у)
;

па
де

ни
е 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
по

ло
сы

 г
ор

ящ
их

 ч
ас

ти
ц,

 п
ер

ен
ес

ен
ны

х 
ко

нв
ек

ци
ей

 и
ли

 в
ет

ро
м

;
пр

ох
од

 о
гн

я 
по

д 
ка

на
во

й 
по

 к
ор

ня
м

, с
ло

ю
 г

ор
ю

чи
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

и 
др

уг
им

 м
ат

ер
иа

ла
м

, а
 т

ак
ж

е 
по

 т
ор

ф
у 

по
д 

ка
на

во
й 

пр
и 

не
до

ст
ат

оч
но

й 
ее

 гл
уб

ин
е.

В 
сл

уч
ая

х 
м

но
го

оч
аг

ов
ы

х 
то

рф
ян

ы
х 

по
ж

ар
ов

, 
об

ы
чн

о 
во

зн
ик

аю
 щ

их
 н

а 
то

рф
ян

ис
ты

х 
по

чв
ах

 в
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
ни

зо
во

го
 п

ож
ар

а,
 т

уш
ен

ие
 в

оз
м

ож
но

 л
иш

ь 
пу

те
м

 л
ок

ал
из

ац
ии

 в
се

й 
пл

ощ
ад

и,
 н

а 
ко

то
ро

й 
на

хо
 дя

тс
я 

оч
аг

и.
 

та
ку

ю
 л

ок
ал

из
ац

ию
 с

ле
ду

ет
 п

ро
из

во
ди

ть
 с

 п
ом

ощ
ью

 к
а н

ав
ок

оп
ат

ел
ей

 и
ли

 в
зр

ы
вч

ат
ы

х 
м

ат
ер

иа
ло

в 
с 

по
да

че
й 

за
те

м
 в

 п
ро

ло
 ж

ен
ну

ю
 к

ан
ав

у 
во

ды
 и

з 
м

ес
тн

ы
х 

во
до

ис
то

чн
ик

ов
. 

3.
 П

оч
ве

нн
ы

е 
по

ж
ар

ы
 н

а 
от

кр
ы

ты
х 

м
ес

та
х 

пр
и 

не
бо

ль
ш

ом
 з

аг
лу

бл
ен

ии
 и

 о
тк

ры
то

м
 г

ор
ен

ии
 (т

ле
ни

и)
 м

ож
но

 
ту

ш
ит

ь 
с 

по
м

ощ
ью

 те
хн

ич
ес

ки
х 

ср
ед

ст
в 

(н
ап

ри
м

ер
, т

ра
кт

ор
а 

с 
бу

ль
до

зе
рн

ой
 н

ав
ес

ко
й)

 п
ут

ем
 с

м
еш

ив
ан

ия
 го

-
ря

щ
ег

о 
(т

ле
ю

щ
ег

о)
 с

ло
я 

то
рф

а 
с 

бо
ле

е 
вл

аж
ны

м
 п

од
ст

ил
аю

щ
им

 с
ло

ем
 п

о 
вс

ей
 п

ло
щ

ад
и 

по
ж

ар
а

3
го

рн
ы

й 
ре

ль
еф

П
ож

ар
ы

 х
ар

ак
те

ри
зу

ю
тс

я 
бо

ль
ш

ой
 с

ко
ро

ст
ью

 р
ас

-
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 и

 с
ло

ж
но

-
ст

ью
 т

уш
ен

ия
. У

ве
ли

че
ни

е 
ск

ор
ос

ти
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 

по
ж

ар
а 

в 
го

ра
х 

об
ус

ло
вл

и-
ва

ет
ся

 с
тр

ем
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

пр
од

ви
ж

ен
ия

 к
ро

м
ки

 п
о-

ж
ар

а 
вв

ер
х 

по
 с

кл
он

у 
и 

пе
ре

бр
ос

ом
 г

ор
ящ

их
 у

гл
ей

 
и 

ис
кр

 с
 п

ро
ти

во
по

ло
ж

ны
х 

ск
ло

но
в 

в 
уз

ки
х 

до
ли

на
х 

и 
ра

сп
ад

ка
х.

1.
 с

ло
ж

но
ст

ь 
ту

ш
ен

ия
 п

ож
ар

а 
– 

в 
ог

ра
ни

че
нн

ой
 в

оз
м

ож
но

ст
и 

пр
им

ен
ен

ия
 с

пе
ци

ал
ьн

ой
 з

ем
ле

ро
йн

ой
 и

 п
о-

чв
оо

бр
аб

ат
ы

ва
ю

щ
ей

 т
ех

 ни
ки

. и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 в

 г
ор

ах
 а

вт
оц

ис
те

рн
 и

 м
от

оп
ом

п 
м

ал
оэ

ф
ф

ек
ти

вн
о 

из
-з

а 
не

-
во

зм
ож

но
ст

и 
по

да
чи

 в
од

ы
 н

а 
вы

со
ту

 б
ол

ее
 9

0–
10

0 
м

. П
оэ

то
м

у 
дл

я 
ту

ш
ен

ия
 п

ож
ар

ов
 в

 г
ор

ны
х 

ле
 са

х 
сл

ед
уе

т 
ш

ир
ок

о 
пр

им
ен

ят
ь 

от
ж

иг
 с

 п
ро

кл
ад

ко
й 

оп
ор

ны
х 

по
ло

с 
ра

ст
во

ра
м

и 
хи

м
ик

ат
ов

 и
з 

рл
о

, в
зр

ы
вн

ы
м

 с
по

со
бо

м
 

(г
де

 э
то

 в
оз

м
ож

но
), 

а 
та

кж
е 

ру
чн

ы
м

и 
ор

уд
ия

м
и 

– 
ло

па
та

м
и,

 м
от

ы
га

 м
и,

 г
ра

бл
ям

и.
 т

ра
нс

по
рт

ны
м

и 
ср

ед
ст

ва
м

и 
дл

я 
до

ст
ав

ки
 в

од
ы

 в
 г

ор
ы

 я
вл

яю
тс

я 
гл

ав
ны

м
 о

бр
аз

ом
 в

ер
то

ле
ты

, с
на

ря
 ж

ен
ны

е 
во

до
сл

ив
ны

м
и 

ус
тр

ой
ст

ва
м

и 
(В

с
У)

 и
ли

 м
яг

ки
м

и 
ем

ко
ст

ям
и.

 т
ак

ж
е 

пр
и 

ту
ш

ен
ии

 п
ож

ар
ов

 в
 го

ра
х 

ве
сь

м
а 

эф
ф

ек
ти

вн
ы

м
 с

ре
дс

тв
ом

 б
ор

ьб
ы

 с
 

ог
не

м
 я

вл
яе

тс
я 

ав
иа

та
нк

ер
на

я 
те

хн
ик

а.
В 

ос
об

о 
це

нн
ы

х 
и 

оп
ас

ны
х 

в 
по

ж
ар

но
м

 о
тн

ош
ен

ии
 г

ор
ны

х 
ле

 са
х 

сл
ед

уе
т 

за
ра

не
е 

в 
по

ря
дк

е 
пр

оф
ил

ак
ти

ки
 

со
зд

ав
ат

ь 
гу

ст
ую

 с
ет

ь 
по

ж
ар

ны
х 

во
до

ем
ов

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 в

ид
е 

за
пр

уд
), 

а 
та

кж
е 

пл
ощ

ад
ок

 д
ля

 в
ер

то
ле

то
в.

2.
 с

ла
бы

е 
ни

зо
вы

е 
по

ж
ар

ы
 в

 г
ор

ах
 о

ст
ан

ав
ли

ва
ю

т 
м

ет
од

ом
 з

ах
ле

ст
ы

ва
ни

я 
кр

ом
ки

, о
хв

ат
ы

ва
я 

по
ж

ар
 с

 ф
ла

н-
го

в 
и 

пр
од

ви
га

яс
ь 

к 
ф

ро
нт

у.
 П

ри
 т

уш
ен

ии
 к

ро
м

ки
 р

ек
ом

ен
ду

ет
ся

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
та

кж
е 

ча
ст

ич
ны

й 
от

ж
иг

 и
 

оп
ры

ск
ив

ан
ие

 р
ас

тв
ор

ам
и 

хи
м

ик
ат

ов
 и

з 
рл

о
.

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 8
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 го
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и-

ш
ек

 и
 т.

 п
. В

 т
ак
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рн
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ги
й.

П
ри

 б
ы

ст
ро

м
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ии
 п

ож
ар

а 
вв

ер
х 

по
 с

кл
он

у 
ег

о 
ос

 та
на

вл
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ы
т х

во
йн

ы
м

 м
ол

од
ня

ко
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 го
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щ
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би

ны
 и

 р
ас

па
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от
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ом

ен
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по

ж
ар

 р
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пр
ос

тр
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тс

я 
по

 н
им
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м

ое
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до
бн
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 м

ес
то
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тж

иг
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ья

 г
ор
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рж
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ю
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их
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и 

ск
ло

на
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кр
ут

из
но
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ш
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20
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 у
сл

ов
ия

х 
го
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ог
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ре
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еф

а 
оч

ен
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ен
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ш

ен
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м
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ги
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 т
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ро
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ст
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ы
 к
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ы
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чн
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ен

ы
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ан

ич
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м
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со
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ит
ел

ьн
ос
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.

о
сн

ов
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м
 т

ех
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им
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ри
ем

ом
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ен
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 э
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ус
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ях
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вл
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тс
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 бо
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кр

ом
ки
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од
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ач
ив

ат
ел
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л
о
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ее
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ф

ек
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ен
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бе
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еч

ив
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тс
я 

си
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но
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ст
ру

ей
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ом

ощ
ью
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от

оп
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 В

од
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к 
кр

ом
ке
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ож

ар
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м
ес

тн
ы

х 
во

до
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чн

и к
ов
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о 

ру
ка
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ы

м
 л

ин
ия

м
 с
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ом

ощ
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ро

м
еж

ут
оч

но
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ем
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ст
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ил
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до
ст

ав
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ер

то
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еш

не
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по
дв

ес
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м
яг

ки
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ем
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ст
ях

. П
ри

 с
ос

та
вл

ен
ии

 п
ла

на
 о

ст
ан

ов
ки

 п
ож

ар
а 

в 
го

рн
ы

х 
ле

са
х 

ру
ко

 во
ди

те
ль

 т
уш

ен
ия

 о
бя

за
н 

ос
об

ое
 в

ни
м

ан
ие

 о
б-

ра
ти

ть
 н

а 
пр

ог
 но

з 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
и 

ра
зв

ит
ия

 п
ож

ар
а.

 Д
ля

 э
то

го
 н

ео
бх

од
им

о 
уч

и т
ы

ва
ть

 с
ле

ду
ю

щ
ее

:
ха

ра
кт

ер
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 п

ож
ар

а 
по

 р
ел

ье
ф

у 
и 

ег
о 

гл
ав

но
е 

на
пр

ав
ле

ни
е;

ст
еп

ен
ь 

по
ж

ар
но

й 
оп

ас
но

ст
и 

уч
ас

тк
ов

, о
кр

уж
аю

щ
их

 п
ож

ар
;

ск
ор

ос
ть

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ия

 п
ож

ар
а 

и 
ее

 к
ол

еб
ан

ия
 п

од
 в

ли
ян

ие
м

 и
зм

ен
яю

щ
их

ся
 у

сл
ов

ий
.

5.
 П

ри
 п

ро
кл

ад
ке

 о
по

рн
ы

х 
по

ло
с 

ру
чн

ы
м

 и
нс

тр
ум

ен
то

м
 о

че
нь

 в
аж

на
 п

ра
ви

ль
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
ра

бо
ты

. н
аи

бо
ле

е 
ра

ци
о н

ал
ьн

ы
м

 
яв

ля
ет

ся
 д

ви
ж

ен
ие

 г
ру

пп
ы

 п
ож

ар
ны

х 
по

 н
ам

еч
ен

но
й 

ли
ни

и 
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сл
ед

ую
щ
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 п

ор
яд

ке
: в

пе
ре

ди
 п

ож
ар

ны
е 

с 
то

по
ра

м
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и 
бе

нз
оп
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м
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дл
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ра
з р

уб
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 р

ас
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ст
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 т
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ы

; з
а 

ни
м

и 
по

ж
ар

ны
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с 
гр

аб
ля

м
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дл
я 

уд
ал

ен
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 п
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ро
ва

; з
ат

ем
 п

ож
ар

ны
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с 
м

от
ы

га
м

и 
и 

ло
-

па
та

м
и 

дл
я 

пр
ок

ла
дк

и 
м

ин
е р

ал
из

ов
ан

но
й 

по
ло

сы
 и

ли
 к

ан
ав

ы
; и

, н
ак

он
ец

, п
ож

ар
ны

е 
дл

я 
пу

ск
а 

от
ж

и г
а.

 В
до

ль
 о

по
рн

ой
 п

ол
ос

ы
 

во
 в

се
х 
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уч

ая
х 
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об
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м
о 

ор
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зо
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ро
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ни
е 
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бн
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и 
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зн
ик
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щ
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о
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нч
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цы
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и 

ил
и 

от
ро

га
м

и,
 п

о 
ко

то
ры

м
 б

ы
ст

ро
 п

од
ни

 м
аю

тс
я 

«г
ол

о-
вы

» 
по

ж
ар

а.
 н

ел
ьз

я 
та

кж
е 

на
хо

ди
ть

ся
 в

ы
ш

е 
кр

ом
ки

 п
о ж

ар
а 

на
 к

ру
то

м
 (б

ол
ее

 2
0о ) н

ег
ор

ев
ш

ем
 с

кл
он

е,
 о

со
бе

нн
о 

ес
 ли

 с
кл

он
 п

о-
кр

ы
т х

во
йн

ы
м

 м
ол

од
ня

ко
м

, к
ус

та
рн

ик
ом

 и
 с

ко
пл

ен
ия

м
и 

др
уг

их
 го

рю
чи

х 
м

ат
ер

иа
ло

в.
 н

аи
бо

ле
е 

ж
е 

оп
ас

ны
м

и 
м

ес
та

м
и 

яв
ля

ю
т с

я 
ло

щ
ин

ы
, л

ож
би

ны
 и

 р
ас

па
дк

и 
с 

кр
ут

ы
м

 п
од

ъе
м

ом
 в

 т
от

 м
ом

ен
т, 

ко
гд

а 
по

ж
ар

 р
ас

пр
ос

тр
ан

яе
тс

я 
по

 н
им

 в
ве

рх
.

са
м

ое
 у

до
бн

ое
 м

ес
то

 д
ля

 о
тж

иг
а 

– 
у 

по
дн

ож
ья

 г
ор

ы
. н

о 
зд

ес
ь 

оп
ор

на
я 

по
ло

са
 д

ол
ж

на
 и

м
ет

ь 
ф

ор
м

у 
ка

на
вк

и 
дл

я 
за

де
рж

ки
 с

ка
-

ты
ва

ю
щ

их
ся

 г
ор

ящ
их

 ч
ас

ти
ц 

пр
и 

ск
ло

на
х 

кр
ут

из
но

й 
вы

ш
е 

20
°.

4.
 В

 у
сл

ов
ия

х 
го

рн
ог

о 
ре

ль
еф

а 
оч

ен
ь 

ча
ст

о 
вс

тр
еч

аю
тс

я 
уч

ас
тк

и 
с 

ка
м

ен
ис

ты
м

и 
и 

ск
ел

ет
ны

м
и 

по
чв

ам
и,

 гд
е 

ту
ш

ен
ие

 п
ож

ар
ов

 в
о 

м
но

ги
х 

сл
уч

ая
х 

св
яз

ан
о 

с 
ли

кв
ид

ац
ие

й 
го

ре
ни

я 
ср

ед
и 

ва
 лу

но
в,

 т
ре

щ
ин

 и
 к

ам
ен

ны
х 

ро
сс

ы
пе

й,
 п

ро
ст

ра
нс

тв
а 

и 
пу

ст
от

ы
 к

от
о р

ы
х 

об
ы

чн
о 

за
по

лн
ен

ы
 о

рг
ан

ич
ес

ко
й 

м
ас

со
й 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ти
.

о
сн

ов
ны

м
 т

ех
ни

че
ск

им
 п

ри
ем

ом
 т

уш
ен

ия
 в

 э
ти

х 
ус

ло
ви

ях
 я

вл
яе

тс
я 

об
ра

 бо
тк

а 
кр

ом
ки

 в
од

ой
 с

о 
см

ач
ив

ат
ел

ям
и 

из
 р

л
о

. Б
ол

ее
 

эф
ф

ек
ти

вн
ое

 т
уш

ен
ие

 о
бе

сп
еч

ив
ае

тс
я 

си
ль

но
й 

ст
ру

ей
 с

 п
ом

ощ
ью

 м
от

оп
ом

п.
 В

од
а 

к 
кр

ом
ке

 п
ож

ар
а 

по
да

ет
ся

 и
з 

м
ес

тн
ы

х 
во

до
ис

то
чн

и к
ов

 п
о 

ру
ка

вн
ы

м
 л

ин
ия

м
 с

 п
ом

ощ
ью

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ем
ко

ст
и 

ил
и 

до
ст

ав
ля

ет
ся

 в
ер

то
ле

то
м

 н
а 

вн
еш

не
й 

по
дв

ес
ке

 в
 

м
яг

ки
х 

ем
ко

ст
ях

. П
ри

 с
ос

та
вл

ен
ии

 п
ла

на
 о

ст
ан

ов
ки

 п
ож

ар
а 

в 
го

рн
ы

х 
ле

са
х 

ру
ко

 во
ди

те
ль

 т
уш

ен
ия

 о
бя

за
н 

ос
об

ое
 в

ни
м

ан
ие

 о
б-

ра
ти

ть
 н

а 
пр

ог
 но

з 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
и 

ра
зв

ит
ия

 п
ож

ар
а.

 Д
ля

 э
то

го
 н

ео
бх

од
им

о 
уч

и т
ы

ва
ть

 с
ле

ду
ю

щ
ее

:
ха

ра
кт

ер
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 п

ож
ар

а 
по

 р
ел

ье
ф

у 
и 

ег
о 

гл
ав

но
е 

на
пр

ав
ле

ни
е;

ст
еп

ен
ь 

по
ж

ар
но

й 
оп

ас
но

ст
и 

уч
ас

тк
ов

, о
кр

уж
аю

щ
их

 п
ож

ар
;

ск
ор

ос
ть

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ия

 п
ож

ар
а 

и 
ее

 к
ол

еб
ан

ия
 п

од
 в

ли
ян

ие
м

 и
зм

ен
яю

щ
их

ся
 у

сл
ов

ий
.

5.
 П

ри
 п

ро
кл

ад
ке

 о
по

рн
ы

х 
по

ло
с 

ру
чн

ы
м

 и
нс

тр
ум

ен
то

м
 о

че
нь

 в
аж

на
 п

ра
ви

ль
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
ра

бо
ты

. н
аи

бо
ле

е 
ра

ци
о н

ал
ьн

ы
м

 
яв

ля
ет

ся
 д

ви
ж

ен
ие

 г
ру

пп
ы

 п
ож

ар
ны

х 
по

 н
ам

еч
ен

но
й 

ли
ни

и 
в 

сл
ед

ую
щ

ем
 п

ор
яд

ке
: в

пе
ре

ди
 п

ож
ар

ны
е 

с 
то

по
ра

м
и 

и 
бе

нз
оп

и-
ла

м
и 

дл
я 

ра
з р

уб
ки

 и
 р

ас
чи

ст
ки

 т
ра

сс
ы

; з
а 

ни
м

и 
по

ж
ар

ны
е 

с 
гр

аб
ля

м
и 

дл
я 

уд
ал

ен
ия

 п
ок

ро
ва

; з
ат

ем
 п

ож
ар

ны
е 

с 
м

от
ы

га
м

и 
и 

ло
-

па
та

м
и 

дл
я 

пр
ок

ла
дк

и 
м

ин
е р

ал
из

ов
ан

но
й 

по
ло

сы
 и

ли
 к

ан
ав

ы
; и

, н
ак

он
ец

, п
ож

ар
ны

е 
дл

я 
пу

ск
а 

от
ж

и г
а.

 В
до

ль
 о

по
рн

ой
 п

ол
ос

ы
 

во
 в

се
х 

сл
уч

ая
х 

не
об

хо
ди

м
о 

ор
га

ни
зо

ва
ть

 п
ат

ру
ли

ро
ва

ни
е 

– 
дл

я 
св

ое
вр

ем
ен

но
го

 о
бн

ар
уж

ен
ия

 и
 л

ик
ви

да
ци

и 
во

зн
ик

аю
щ

их
 

оч
аг

ов
 г

ор
ен

ия

П
ри

м
еч

ан
ия

 к
 т

аб
ли

це
 8

.2
:

1.
 Б

ол
ьш

ую
 п

ом
ощ

ь 
в 

ту
ш

ен
ии

 то
рф

ян
ы

х 
по

ж
ар

ов
 м

ог
ут

 о
ка

за
ть

 п
ож

ар
ны

е 
ко

м
ан

ды
, и

м
ею

щ
ие

 н
а 

во
ор

уж
ен

ии
 п

ож
ар

ны
е 

на
со

сн
ы

е 
ст

ан
-

ци
и.

 с
та

нц
ия

 м
ож

ет
 н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

но
 п

ит
ат

ь 
до

 ч
ет

ы
ре

х 
по

ж
ар

ны
х 

ав
то

м
об

ил
ей

 с
 н

ас
ос

ны
м

и 
ус

та
но

вк
ам

и 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 о

ко
ло

 
40

 л
. с

. н
а 

ра
сс

то
ян

ии
 4

–5
 к

м
, з

ап
ол

ня
ть

 и
ск

ус
ст

ве
нн

ы
е 

во
до

ем
ы

 и
ли

 к
а н

ав
ы

, п
ро

ры
ты

е 
во

кр
уг

 т
ор

ф
ян

ы
х 

по
ж

ар
ов

. 
сл

ед
уе

т и
м

ет
ь 

в 
ви

ду
 в

оз
м

ож
но

ст
ь 

пр
ив

ле
че

ни
я 

в 
ус

та
но

вл
ен

но
м

 п
ор

яд
ке

 н
а 

ту
ш

ен
ие

 р
аз

ви
вш

их
ся

 т
ор

ф
ян

ы
х 

по
ж

ар
ов

 п
ол

ив
ом

ое
чн

ы
х 

м
аш

ин
, н

ас
ос

ны
х 

ст
ан

ци
й 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ог

о 
ти

 па
 и

 д
р.

 с
 о

бс
лу

ж
ив

аю
щ

им
 э

ту
 т

ех
ни

ку
 п

ер
со

на
ло

м
, а

 т
ак

ж
е 

сп
ец

и а
ль

ны
х 

по
др

аз
де

-
ле

ни
й 

м
о

 и
 м

Чс
 р

ос
си

и.
 Д

ля
 т

уш
ен

ия
 к

ру
пн

ы
х 

то
рф

ян
ы

х 
по

ж
ар

ов
 о

че
нь

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ы
м

 я
вл

яе
тс

я 
пр

им
ен

ен
ие

 а
рм

ей
ск

их
 п

ол
ев

ы
х 

м
аг

и-
ст

ра
ль

ны
х 

тр
уб

оп
ро

во
до

в 
ил

и 
ис

ку
сс

тв
ен

но
е 

об
во

дн
ен

ие
 т

ор
ф

ян
ик

ов
.

о
со

бо
е 

вн
им

ан
ие

 р
ук

ов
од

ит
ел

я 
ту

ш
ен

ия
 д

ол
ж

но
 б

ы
ть

 о
бр

ащ
ен

о 
на

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
ра

бо
т. 

П
ри

 р
аз

ве
дк

е 
по

ж
ар

а,
 о

со
бе

нн
о 

ко
гд

а 
кр

ом
-

ка
 о

гн
я 

не
 в

ид
на

, н
ео

бх
од

им
о 

ут
оч

ни
ть

 г
ра

ни
цу

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ей
 к

ро
м

ки
 го

ре
ни

я 
в 

то
рф

ян
ом

 с
ло

е.
 Д

ля
 э

то
го

, о
ст

ор
ож

но
 п

ри
бл

иж
ая

сь
 к

 
пр

ед
по

ла
га

ем
ой

 г
ра

ни
це

, с
 п

ом
ощ

ью
 з

ао
ст

ре
нн

ой
 ж

ер
ди

 (ш
ес

та
) п

ро
ты

ка
ю

т 
че

ре
з 

0,
4–

0,
5 

м
 п

оч
ву

 и
 о

пр
ед

ел
яю

т 
на

ли
чи

е 
по

дп
оч

ве
н-

но
го

 го
ре

ни
я 

(н
иш

и)
. З

ат
ем

 в
еш

ка
м

и 
об

оз
на

ча
ю

т 
гр

ан
иц

у 
(к

ро
м

ку
) п

ож
ар

а.
 З

ах
од

 р
аб

оч
их

 з
а 

кр
ом

ку
 н

е 
ра

зр
еш

ае
тс

я.
ра

бо
ты

 п
о 

пр
ок

ла
дк

е 
за

гр
ад

ит
ел

ьн
ой

 к
ан

ав
ы

 п
ро

во
дя

т 
на

 н
ек

от
ор

ом
 р

ас
ст

оя
ни

и 
от

 гр
ан

иц
ы

 п
ож

ар
а,

 ч
то

бы
 м

ак
си

м
ал

ьн
о 

об
ез

оп
ас

ит
ь 

ра
-

бо
та

ю
щ

их
 и

 и
м

ет
ь 

не
об

хо
ди

м
ое

 в
ре

м
я 

дл
я 

пр
ок

ла
дк

и 
ка

на
вы

, з
ал

ив
ки

 е
е 

во
до

й 
и 

вы
по

лн
ен

ия
 д

ру
ги

х 
ра

бо
т д

о 
по

дх
од

а 
го

ря
щ

ей
 к

ро
м

ки
.

П
ос

ле
 л

ик
ви

да
ци

и 
по

ж
ар

а 
пл

ощ
ад

ь,
 п

ро
йд

ен
ну

ю
 о

гн
ем

, н
ео

бх
о д

им
о 

пе
ри

од
ич

ес
ки

 о
см

ат
ри

ва
ть

 д
о 

вы
па

де
ни

я 
ин

те
нс

ив
ны

х 
ос

ад
ко

в.
2.

 П
ри

 т
уш

ен
ии

 п
ож

ар
а 

в 
го

ра
х 

ру
ко

во
ди

те
ль

 д
ол

ж
ен

 у
чи

ты
ва

ть
, ч

то
 п

ож
ар

на
я 

оп
ас

 но
ст

ь 
уч

ас
тк

ов
 в

 г
ор

ны
х 

ле
са

х 
за

ви
си

т 
пр

еж
де

 
вс

ег
о 

от
 и

х 
м

ес
то

по
 ло

ж
ен

ия
. Б

ы
ст

ре
е 

вс
ег

о 
пр

ос
ы

ха
ю

т 
кр

ут
ы

е 
ск

ло
ны

 ю
ж

ны
х 

и 
за

па
д н

ы
х 

эк
сп

оз
иц

ий
. В

 в
ы

со
ко

го
рь

е 
пр

и 
на

ли
чи

и 
сн

ег
ов

ог
о 

по
яс

а 
по

ж
а р

ы
 в

ес
но

й 
и 

ос
ен

ью
 м

ог
ут

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ят
ьс

я 
то

ль
ко

 п
о 

до
ли

на
м

 и
 н

иж
ни

м
 ч

ас
тя

м
 м

ак
ро

ск
ло

но
в.

 н
иж

е 
вл

ия
ни

я 
сн

ег
ов

ог
о 

по
яс

а 
по

ж
а р

ы
 п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 р

ас
пр

ос
тр

ан
яю

тс
я 

по
 в

ер
хн

им
 ч

ас
тя

м
 ю

ж
ны

х 
и 

за
па

дн
ы

х 
ск

ло
но

в,
 в

до
ль

 г
ре

бн
ей

 и
 в

од
о-

ра
зд

ел
ов

. о
ни

 о
бх

од
ят

 н
а 

ск
ло

на
х 

сы
ры

е 
ло

щ
ин

ы
 и

 н
е 

пе
ре

хо
дя

т н
а 

кр
ут

ы
е 

об
ле

се
нн

ы
е 

се
ве

р н
ы

е 
и 

во
ст

оч
ны

е 
ск

ло
ны

. о
по

рн
ая

 п
ол

о-
са

 д
ля

 о
тж

иг
а 

пр
и 

та
ки

х 
ус

 ло
ви

ях
 д

ол
ж

на
 п

ро
кл

ад
ы

ва
ть

ся
 п

оп
ер

ек
 в

од
ор

аз
де

ло
в.

 П
ус

к 
от

ж
иг

а 
не

об
хо

ди
м

о 
на

чи
на

ть
 с

 с
ам

ой
 в

ер
хн

ей
 

то
чк

и,
 с

пу
ск

ая
сь

 в
ни

з 
по

 п
ро

 ти
во

по
ло

ж
но

м
у 

ск
ло

ну
.

ле
то

м
 и

 в
 н

ач
ал

е 
ос

ен
и,

 о
со

бе
нн

о 
пр

и 
за

су
ш

ли
во

й 
по

го
де

, п
о ж

ар
ы

 у
ж

е 
не

 н
ос

ят
 л

ок
ал

ьн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а 

и 
м

ог
ут

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ят
ьс

я 
по

-
пе

ре
к 

во
до

ра
зд

ел
ов

 и
 п

ер
ех

од
ит

ь 
че

ре
з 

до
ли

ны
. П

ри
 т

ак
ом

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ии

 п
ож

ар
а 

оп
ор

ны
е 

по
ло

сы
 д

ля
 о

тж
иг

а 
м

ож
но

 п
ро

кл
ад

ы
-

ва
ть

 и
ли

 п
о 

во
до

ра
зд

ел
ам

, и
ли

 п
о 

дн
у 

до
ли

н.
 П

о 
во

до
ра

зд
е л

ам
 о

по
рн

ы
е 

по
ло

сы
 с

ле
ду

ет
 с

оз
да

ва
ть

 л
иш

ь 
в 

то
м

 с
лу

ча
е,

 е
сл

и 
по

 ж
ар

 в
 

си
лу

 к
ак

их
-л

иб
о 

пр
ич

ин
 (н

еб
ол

ьш
ая

 к
ру

ти
зн

а 
ск

ло
на

, п
ов

ы
 ш

ен
на

я 
вл

аж
но

ст
ь 

во
зд

ух
а,

 м
ал

ог
ор

им
ы

е 
на

са
ж

де
ни

я)
 п

од
ни

м
ае

тс
я 

по
 с

кл
о-

ну
 м

ед
ле

нн
о.

 П
ри

 э
то

м
 о

тж
иг

 д
ол

ж
ен

 п
ро

из
во

ди
ть

ся
 с

 т
ак

им
 р

ас
че

то
м

, ч
то

бы
 п

ер
ед

 к
ро

м
ко

й 
по

ж
ар

а 
бы

ла
 в

ы
ж

ж
ен

а 
по

ло
са

 ш
ир

ин
ой

 н
е 

м
ен

ее
 1

00
 м

. с
ам

ое
 у

до
бн

ое
 м

ес
то

 д
ля

 п
ро

кл
ад

ки
 о

по
р н

ой
 п

ол
ос

ы
 с

 ц
ел

ью
 б

ы
ст

ро
го

 в
ы

ж
иг

ан
ия

 –
 з

а 
гр

еб
не

м
 и

ли
 в

 д
ол

ин
е 

ру
чь

я.
3.

 Д
ля

 р
ас

че
та

 с
ко

ро
ст

и 
по

ж
ар

а 
в 

за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

из
м

ен
ен

ия
 к

ру
 ти

зн
ы

 с
кл

он
а,

 с
ко

ро
ст

и 
ве

тр
а,

 в
ла

ж
но

ст
и 

во
зд

ух
а 

ре
ко

м
ен

ду
ет

ся
 и

с-
по

ль
зо

ва
ть

 та
бл

иц
у 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ов
 о

тн
ос

ит
ел

ьн
ог

о 
вл

ия
ни

я 
эт

их
 ф

ак
то

ро
в 

на
 с

ко
ро

ст
ь 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
я 

по
ж

ар
а.
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иц
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о
со

бе
нн

ос
ти

 т
уш

ен
ия

 в
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ус

ло
ви

ях
 т

ак
ти

че
ск

их
 ч

ас
те

й 
по

ж
ар

а 

№
 

п/
п

Ус
ло

ви
я 

ра
с-

пр
ос

тр
ан

ен
ия

 
по

ж
ар

а
о

пи
са

ни
е

Д
ей

ст
ви

я
ре

зу
ль

та
т

П
ри

м
еч

ан
ие

1

ф
ро

нт
 п

ож
ар

а 
пр

од
ви

га
ет

ся
 

вв
ер

х 
по

 
ск

ло
ну

Кр
ом

ка
 д

ей
ст

ву
ю

щ
ег

о 
по

ж
ар

а 
ра

сп
ол

ож
е-

на
 п

о 
го

ри
зо

нт
ал

и 
ск

ло
на

, ф
ро

нт
 п

ро
дв

и-
га

ет
ся

 в
ве

рх
 п

о 
ск

ло
ну

. и
м

ее
тс

я 
зн

ач
и-

те
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 м

ат
ер

иа
ла

, к
от

ор
ы

й 
го

ри
т 

и 
ле

гк
о 

ск
ат

ы
ва

ет
ся

 в
ни

з 
(н

ап
ри

-
м

ер
, с

ос
но

вы
е 

ш
иш

ки
)

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и 

ни
ж

е 
кр

ом
ки

 п
ож

ар
а 

со
зд

а-
ет

ся
 з

аг
ра

ди
те

ль
на

я 
м

ин
ер

ал
из

ов
ан

на
я 

по
-

ло
са

 д
ля

 з
ад

ер
ж

ки
 с

ка
ты

ва
ю

щ
их

ся
 г

ор
ящ

их
 

ча
ст

ей
 и

 п
ре

до
тв

ра
щ

ен
ия

 н
ов

ы
х 

оч
аг

ов
 

го
ре

ни
я.

 т
уш

ен
ие

 н
ач

ин
аю

щ
ег

ос
я 

по
ж

ар
а 

по
 ф

ро
нт

у 
и 

ф
ла

нг
ам

 п
ро

во
ди

тс
я 

од
ни

м
 и

з 
оп

ис
ан

ны
х 

ра
не

е 
сп

ос
об

ов

и
ск

лю
ча

ет
ся

 в
оз

м
ож

но
ст

ь 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

но
вы

х 
оч

а-
го

в 
го

ре
ни

я,
 у

си
ле

ни
е 

го
ре

-
ни

я;
 п

ов
ы

ш
ае

тс
я 

бе
зо

па
с-

но
ст

ь 
пе

рс
он

ал
а

н
а 

пр
ак

ти
ке

 в
ст

ре
-

ча
ю

тс
я 

та
кж

е 
сл

уч
аи

, 
ко

гд
а 

по
ж

ар
 д

ви
ж

ет
ся

 
в 

на
пр

ав
ле

ни
и 

уч
ас

т-
ка

, г
де

 и
м

ее
тс

я 
зн

ач
и-

те
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 

су
хо

ст
оя

 и
 в

ал
еж

ни
ка

. 
В 

эт
ом

 с
лу

ча
е 

за
гр

ад
и-

те
ль

ну
ю

 п
ол

ос
у 

не
об

-
хо

ди
м

о 
пр

ок
ла

ды
ва

ть
 

ка
к 

м
ож

но
 б

ли
ж

е 
к 

кр
ом

ке
 п

ож
ар

а;
 н

уж
-

но
 п

ро
ве

ст
и 

от
ж

иг
 

го
рю

чи
х 

м
ат

ер
иа

ло
в.

 
За

да
ча

 з
ак

лю
ча

ет
ся

 
в 

то
м

, ч
то

бы
 н

е 
до

пу
-

ст
ит

ь 
за

хо
да

 о
гн

я 
на

 
су

хо
ст

ой
ны

й 
и 

за
хл

ам
-

ле
нн

ы
й 

уч
ас

то
к,

 гд
е 

ту
ш

ен
ие

 б
уд

ет
 в

ес
ьм

а 
за

тр
уд

не
но

2

ф
ро

нт
 п

ож
ар

а 
на

хо
ди

тс
я 

у 
гр

еб
ня

 г
ор

но
й 

гр
яд

ы

ф
ро

нт
 п

ож
ар

а 
бы

ст
ро

 п
ри

бл
иж

ае
тс

я 
к 

пе
-

ре
ва

лу
 (г

ре
бн

ю
). 

П
ер

ев
ал

 п
ок

ры
т 

ку
ст

ар
-

ни
ко

м
, д

ер
ев

ья
м

и 
и 

им
ее

т 
до

ст
ат

оч
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 н
ап

оч
ве

нн
ог

о 
го

рю
че

го
 м

ат
е-

ри
ал

а.
 П

ож
ар

 л
ег

ко
 м

ож
ет

 п
ер

ей
ти

 п
ер

е-
ва

л 
и 

ох
ва

ти
ть

 п
ро

ти
во

по
ло

ж
ны

й 
ск

ло
н

За
гр

ад
ит

ел
ьн

ая
 п

ол
ос

а 
пр

ок
ла

ды
ва

ет
ся

 п
о 

пе
ре

ва
лу

; п
ро

во
ди

тс
я 

от
ж

иг
 г

ор
ю

чи
х 

м
ат

е-
ри

ал
ов

 о
т 

по
ло

сы
 д

о 
ф

ро
нт

а 
ог

ня
. Э

то
 п

о-
зв

ол
ит

 с
 п

ом
ощ

ью
 т

яг
и 

ус
ко

ри
ть

 в
ы

ж
иг

ан
ие

П
ож

ар
 о

ст
ан

ав
ли

ва
ет

ся
, 

пр
ед

от
вр

ащ
ае

тс
я 

во
зм

ож
-

но
ст

ь 
ег

о 
пе

ре
хо

да
 н

а 
пр

о-
ти

во
по

ло
ж

ны
й 

ск
ло

н

3
ф

ро
нт

 п
ож

ар
а 

пр
од

ви
га

ет
ся

 
вн

из
 п

о 
ск

ло
ну

П
ож

ар
 п

ро
дв

иг
ае

тс
я 

вн
из

 п
о 

ск
ло

ну
 и

ли
 

по
 д

иа
го

на
ли

, м
ож

ет
 п

ер
ес

еч
ь 

до
ли

ну
 

(р
ас

па
до

к)
, г

де
 и

м
ее

тс
я 

до
ст

ат
оч

но
 г

ор
ю

-
че

го
 м

ат
ер

иа
ла

 (х
во

йн
ы

й 
по

др
ос

т, 
ва

ле
ж

, 
су

ха
я 

тр
ав

а 
и 

т. 
д.

), 
и 

пе
ре

йт
и 

на
 п

ро
ти

во
-

по
ло

ж
ны

й 
ск

ло
н

За
гр

ад
ит

ел
ьн

ая
 п

ол
ос

а 
пр

ок
ла

ды
ва

ет
ся

 
пе

ре
д 

ф
ро

нт
ом

 в
до

ль
 л

ож
би

ны
 у

 о
сн

ов
а-

ни
я 

пр
от

ив
оп

ол
ож

но
го

 с
кл

он
а.

 ф
ро

нт
 и

 
ты

л 
та

кж
е 

ок
ру

ж
аю

тс
я 

м
ин

ер
ал

из
ов

ан
но

й 
по

ло
со

й

о
бе

сп
еч

ив
ае

тс
я 

ос
та

но
вк

а 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
по

ж
ар

а 
и 

пр
ед

от
вр

ащ
ае

тс
я 

ег
о 

пе
ре

-
хо

д 
на

 у
ча

ст
ки

, и
м

ею
щ

ие
 

бо
ль

ш
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

го
рю

-
че

го
 м

ат
ер

иа
ла

, н
а 

пр
от

и-
во

по
ло

ж
ны

й 
ск

ло
н

4

П
ож

ар
 д

ей
-

ст
ву

ет
 в

 в
е-

тр
ов

ал
ьн

ик
е,

 
бу

ре
ло

м
е,

 с
у-

хо
ст

ое
, н

а 
др

у-
го

м
 з

ах
ла

м
ле

н-
но

м
 у

ча
ст

ке

П
ож

ар
 в

оз
ни

к 
ил

и 
пе

ре
ш

ел
 н

а 
си

ль
но

 з
а-

хл
ам

ле
нн

ы
й 

уч
ас

то
к,

 гд
е 

ту
ш

ен
ие

 к
ро

м
ки

 
не

во
зм

ож
но

. г
ор

ен
ие

 п
о 

ф
ро

нт
у 

ин
те

н-
си

вн
ое

, я
зы

ка
м

и 
пл

ам
ен

и 
ох

ва
че

ны
 в

се
 

яр
ус

ы
 р

ас
ти

те
ль

но
ст

и.
 м

ес
та

м
и 

по
ж

ар
 

пе
ре

хо
ди

т 
в 

ве
рх

ов
ое

 г
ор

ен
ие

 о
тд

ел
ьн

ы
х 

де
ре

вь
ев

, к
ур

ти
н,

 б
ур

ел
ом

а 
и 

ва
ле

ж
ни

ка

Во
кр

уг
 з

ах
ла

м
ле

нн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 н

а 
не

ко
то

-
ро

м
 р

ас
ст

оя
ни

и 
от

 е
го

 г
ра

ни
цы

, н
ео

бх
о-

ди
м

о 
со

зд
ат

ь 
за

м
кн

ут
ую

 о
по

рн
ую

 п
ол

ос
у 

и 
пр

ов
ес

ти
 о

тж
иг

 с
 ц

ел
ью

 н
е 

до
пу

ст
ит

ь 
пе

ре
хо

да
 о

гн
я 

на
 о

кр
уж

аю
щ

ие
 н

ас
аж

де
ни

я.
 

ту
ш

ит
ь 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
о 

кр
ом

ку
 п

ож
ар

а 
на

 
та

ко
м

 у
ча

ст
ке

 б
ес

по
ле

зн
о 

и,
 гл

ав
но

е,
 о

па
с-

но
 д

ля
 ж

из
ни

 п
ож

ар
ны

х.
 З

ах
ла

м
ле

нн
ы

й 
уч

а-
ст

ок
 о

ст
ав

ля
ю

т 
до

 п
ол

но
го

 в
ы

го
ра

ни
я

и
ск

лю
ча

ет
ся

 в
оз

м
ож

но
ст

ь 
пе

ре
хо

да
 и

 р
ас

пр
ос

тр
ан

е-
ни

я 
по

ж
ар

а 
на

 о
кр

уж
аю

щ
ие

 
на

са
ж

де
ни

я;
 п

ро
из

во
ди

тс
я 

ун
ич

то
ж

ен
ие

 г
ор

ю
чи

х 
м

а-
те

ри
ал

ов
 н

а 
за

хл
ам

ле
нн

ом
 

уч
ас

тк
е,

 ч
то

 з
на

чи
те

ль
но

 
ум

ен
ьш

ае
т 

об
ъе

м
 р

аб
от

 п
о 

ег
о 

оч
ис

тк
е
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сп
ос

об
ы

 и
 т

ак
ти

че
ск

ие
 п

ри
ем

ы
 т

уш
ен

ия
 п

ож
ар

ов
 п

од
 п

ол
ог

ом
 л

ес
а

№
 

п/
п

Ви
д,

 и
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

(с
ил

а)
 п

ож
ар

а
сп

ос
об

 т
уш

ен
ия

та
кт

ик
а 

ту
ш

ен
ия

1
с

ла
бы

й 
ве

се
нн

ий
 

ни
зо

во
й 

по
ж

ар

Д
ля

 о
ст

ан
ов

ки
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 п

ож
ар

а 
пр

им
ен

яю
т:

 
– 

за
хл

ес
ты

ва
ни

е 
ог

ня
 в

ет
вя

м
и;

– 
за

сы
пк

у 
кр

ом
ки

 г
ру

нт
ом

;
– 

об
ра

бо
тк

у 
кр

ом
ки

 в
од

ой
 и

з 
рл

о

П
ри

 
до

ст
ат

оч
но

м
 

ко
ли

че
ст

ве
 

ра
бо

чи
х 

по
ж

ар
 

оц
еп

ля
ет

ся
 

кр
уг

ом
, 

а 
пр

и 
не

-
до

ст
ат

оч
но

м
 о

дн
а 

бр
иг

ад
а 

сд
ер

ж
ив

ае
т 

и 
ту

ш
ит

 ф
ро

нт
 п

ож
ар

а,
 а

 д
ве

 д
ру

ги
е,

 н
ач

и-
на

я 
с 

ты
ла

, о
хв

ат
ы

ва
ю

т 
по

ж
ар

 с
 ф

ла
нг

ов
, п

ро
дв

иг
ая

сь
 п

о 
м

ер
е 

ту
ш

ен
ия

 к
 ф

ро
нт

у.
 

и
но

гд
а 

ра
бо

ты
 в

ед
ут

ся
 д

ву
м

я 
бр

иг
ад

ам
и,

 к
от

ор
ы

е 
дв

иж
ут

ся
 с

 т
ы

ла
 п

о 
ф

ла
нг

ам
 к

 
ф

ро
нт

у 
по

ж
ар

а,
 п

ос
те

пе
нн

о 
сж

им
ая

 е
го

 с
 б

ок
ов

 и
 с

во
дя

 н
а 

кл
ин

. П
ри

 э
то

м
 д

ви
ж

е-
ни

е 
ра

бо
чи

х 
в 

ка
ж

до
й 

бр
иг

ад
е 

ос
у щ

ес
тв

ля
ет

ся
 в

 с
ле

ду
ю

щ
ем

 п
ор

яд
ке

: п
ож

ар
ны

й,
 

ра
бо

та
ю

щ
ий

 с
за

ди
, о

ко
нч

ив
 р

аб
от

у 
на

 с
во

ем
 у

ча
ст

ке
, с

та
но

ви
тс

я 
вп

ер
ед

и 
бр

иг
а-

ды
, с

ле
ду

ю
щ

ий
 –

 н
а 

ра
сс

то
ян

ии
 1

5–
20

 м
 о

т 
пе

рв
ог

о 
и 

т. 
д.

Д
ля

 н
ад

еж
но

й 
ло

ка
ли

за
ци

и 
по

ж
ар

а 
(е

сл
и 

эт
о 

не
об

хо
ди

м
о)

 о
дн

ов
ре

м
ен

но
 с

 р
аб

о-
то

й 
по

 о
ст

ан
ов

ке
 е

го
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 (а

 п
ри

 н
е д

ос
та

тк
е 

ра
бо

чи
х 

– 
по

сл
е 

ос
та

но
в-

ки
) в

до
ль

 к
ро

м
ки

 р
уч

 ны
м

и 
ин

ст
ру

м
ен

та
м

и 
(м

от
ы

го
й,

 л
оп

ат
ой

 и
 т

. д
.) 

ра
сч

ищ
ае

тс
я 

до
 м

ин
ер

ал
ьн

ог
о 

сл
оя

 м
ак

си
м

ал
ьн

о 
сп

ря
м

ле
нн

ая
 п

ол
ос

а 
ли

бо
 п

ро
кл

ад
ы

ва
ет

ся
 в

 
та

ко
м

 ж
е 

по
ря

дк
е 

уз
ка

я 
ка

на
ва

. П
ри

 в
оз

м
ож

но
ст

и 
м

ин
ер

ал
из

ов
ан

на
я 

по
ло

са
 п

ро
-

кл
ад

ы
ва

ет
ся

 с
 п

ом
ощ

ью
 в

зр
ы

вч
ат

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

ли
бо

 п
оч

во
об

ра
ба

 ты
ва

ю
щ

им
и 

ор
уд

ия
м

и

2

П
ож

ар
 с

ре
дн

ей
 

ин
те

нс
ив

но
ст

и 
(с

ко
ро

ст
ь 

ф
ро

нт
а 

1–
3 

м
/м

ин
)

Д
ля

 о
ст

ан
ов

ки
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 п

ож
ар

а 
пр

им
ен

яю
т:

 
– 

за
хл

ес
ты

ва
ни

е 
ог

ня
 в

ет
вя

м
и;

– 
за

сы
пк

у 
кр

ом
ки

 г
ру

нт
ом

;
– 

об
ра

бо
тк

у 
кр

ом
ки

 в
од

ой
 и

ли
 р

ас
тв

ор
ам

и 
ог

не
-

га
ся

щ
их

 в
ещ

ес
тв

 и
з 

рл
о

о
ст

ан
ов

ку
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 о

гн
я 

сл
ед

уе
т 

на
чи

на
ть

 о
хв

ат
ом

 с
 ф

ро
нт

а,
 ч

то
 д

а-
ет

 в
оз

м
ож

но
ст

ь 
ум

ен
ьш

ит
ь 

пл
ощ

ад
ь,

 п
ов

ре
ж

де
нн

ую
 о

гн
ем

, и
 с

ок
ра

ти
ть

 з
ат

ра
ты

 
тр

уд
а 

на
 т

уш
ен

ие
. т

ак
ие

 п
ож

ар
ы

 о
бы

чн
о 

во
зн

ик
аю

т 
в 

за
су

ш
ли

вы
е 

пе
ри

од
ы

 в
ес

-
но

й 
и 

ле
то

м
; о

ни
 с

оп
ро

во
ж

да
ю

тс
я 

ча
ст

ич
ны

м
 в

ы
го

ра
ни

ем
 п

од
ст

ил
ки

 и
 в

ал
еж

а.
 

П
оэ

то
м

у 
об

яз
ат

ел
ьн

а 
на

де
ж

на
я 

их
 л

ок
ал

из
ац

ия
 п

ос
ле

 о
ст

ан
ов

ки
 с

оз
да

ни
ем

 з
аг

ра
-

ди
те

ль
ны

х 
м

ин
ер

ал
из

ов
ан

ны
х 

по
ло

с

3
П

ож
ар

 в
ы

со
ко

й 
ин

те
н-

си
вн

ос
ти

 (с
ко

ро
ст

ь 
ф

ро
нт

а 
бо

ле
е 

3 
м

/м
ин

)

П
ри

м
ен

яю
т 

от
ж

иг
 п

ро
ти

в 
ф

ро
нт

а 
от

 о
по

рн
ой

 п
о-

ло
сы

. н
а 

ф
ла

нг
ах

 и
 в

 т
ы

лу
 к

ро
м

ка
 о

ст
ан

ав
ли

ва
ет

-
ся

 о
бр

аб
от

ко
й 

во
до

й 
из

 р
л

о
 л

иб
о 

гр
ун

то
м

 п
ут

ем
 

ох
ва

та
 с

 т
ы

ла

о
кр

уж
ен

ие
 т

ак
их

 п
ож

ар
ов

 п
ос

ле
 и

х 
ос

та
но

вк
и 

за
гр

ад
ит

ел
ьн

ой
 м

ин
ер

ал
из

ов
ан

-
но

й 
по

ло
со

й 
яв

ля
ет

ся
 о

бя
за

те
ль

ны
м

, 
пр

ич
ем

 п
ол

ос
а 

пр
ок

ла
ды

ва
ет

ся
 р

уч
ны

м
и 

ор
уд

ия
м

и 
ли

бо
 м

ех
ан

из
ир

ов
ан

ны
м

 с
по

со
 бо

м
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№
 

п/
п

Ви
д,

 и
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

(с
ил

а)
 п

ож
ар

а
сп

ос
об

 т
уш

ен
ия

та
кт

ик
а 

ту
ш

ен
ия

4

си
ль

ны
й 

ни
зо

во
й 

по
-

ж
ар

 п
од

 п
ол

ог
ом

 л
ес

а 
со

 с
ко

пл
ен

ия
м

и 
хв

ой
но

-
го

 п
од

ро
ст

а,
 г

ор
ю

че
го

 
по

дл
ес

ка
, н

а 
за

хл
ам

ле
н-

ны
х 

уч
ас

тк
ах

, г
де

 и
м

е-
ет

ся
 б

ол
ьш

ая
 о

па
сн

ос
ть

 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

ве
рх

о-
во

го
 п

ож
ар

а

ту
ш

ат
 в

од
ой

 и
з 

ба
 ко

в 
ав

то
ци

ст
ер

н 
(л

иб
о 

др
уг

их
 

аг
ре

га
то

в 
во

дн
ог

о 
по

ж
ар

от
уш

ен
ия

) и
ли

 и
з 

им
е-

ю
щ

их
ся

 в
бл

из
и 

по
ж

ар
а 

во
до

ис
то

чн
ик

ов
; 

та
кж

е 
пр

ои
зв

од
ят

 о
тж

иг
 о

т 
оп

ор
но

й 
по

ло
сы

, 
пр

ол
о-

ж
ен

но
й 

не
 б

ли
ж

е 
80

–1
00

 м
 о

т 
ф

ро
н т

а 
и 

ох
ва

ты
-

ва
ю

щ
ей

 з
ат

ем
 ф

ла
нг

и 
и 

ты
л.

 В
 с

лу
ча

е 
по

ж
ар

а 
на

 
уч

ас
тк

ах
 

с 
хв

ой
ны

м
 

по
др

ос
то

м
 

и 
по

дл
ес

ко
м

 
до

лж
на

 б
ы

ть
 п

ри
м

е н
ен

а 
м

ел
ко

ра
сп

ы
ле

нн
ая

 в
о-

да
, а

 п
ри

 г
ор

ен
ии

 д
ре

ве
сн

ог
о 

хл
ам

а 
– 

м
ощ

 ны
е 

со
ср

ед
от

оч
ен

ны
е 

ст
ру

и

П
ро

кл
ад

ка
 з

аг
ра

ди
те

ль
но

й 
м

ин
ер

ал
из

ов
ан

но
й 

по
ло

сы
 в

ок
ру

г 
по

 ж
ар

а 
по

сл
е 

ег
о 

ос
та

но
вк

и 
об

яз
ат

ел
ьн

а,
 з

а 
ис

кл
ю

че
ни

ем
 с

лу
ча

ев
, к

ог
 да

 п
од

ач
ей

 в
од

ы
 и

з 
им

ею
-

щ
их

ся
 в

бл
из

и 
во

до
ис

то
чн

ик
ов

 о
бе

сп
еч

ив
ае

тс
я 

по
лн

ое
 т

уш
ен

ие
 п

ож
ар

а 
ил

и 
ко

гд
а 

оп
ор

на
я 

ли
ни

я 
дл

я 
пу

ск
а 

от
 ж

иг
а 

со
ст

ои
т 

из
 н

ад
еж

ны
х 

пр
ег

ра
д 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
ю

 
го

ре
ни

я

5
П

ят
ни

ст
ы

й 
по

ж
ар

Д
ля

 с
ни

ж
ен

ия
 и

нт
ен

си
вн

ос
ти

 г
ор

ен
ия

 и
 у

м
ен

ь-
ш

ен
ия

 с
ко

ро
ст

и 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
кр

ом
ок

 ц
ел

е-
со

об
ра

зн
о 

пр
им

ен
ят

ь 
ав

иа
та

нк
ер

ы
 и

ли
 в

ер
то

ле
-

ты
 с

 В
с

У.
 н

о 
пр

и 
эт

ом
 с

ле
ду

ет
 и

м
ет

ь 
в 

ви
ду

, ч
то

 
по

лн
ое

 т
уш

ен
ие

 п
ри

ро
дн

ог
о 

по
ж

ар
а 

с 
во

зд
ух

а 
не

во
зм

ож
но

 и
 е

го
 о

ко
нч

ат
ел

ьн
ая

 л
ик

ви
да

ци
я 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

ся
 н

аз
ем

ны
м

и 
си

ла
м

и 
по

ж
ар

от
у-

ш
ен

ия

П
ят

ни
ст

ы
е 

по
ж

ар
ы

 о
бы

чн
о 

об
ра

зу
ю

тс
я 

из
 о

сн
ов

но
го

 в
ер

хо
во

го
 (

а 
не

ре
дк

о 
и 

си
ль

но
го

 н
из

ов
ог

о)
 г

ор
ен

ия
 в

сл
ед

ст
ви

е 
ра

зл
ет

а 
го

ря
щ

их
 ч

ас
ти

ц 
от

 е
го

 ф
ро

нт
а.

 
П

оэ
то

м
у 

пр
и 

си
ль

ны
х 

ни
зо

вы
х 

и 
сл

аб
ы

х 
ве

рх
ов

ы
х 

по
ж

ар
ах

 п
ри

 л
ок

ал
из

ац
ии

 о
т-

ж
иг

ом
 ш

и р
ин

у 
вы

ж
иг

ае
м

ой
 п

ол
ос

ы
 с

ле
ду

ет
 у

ве
ли

чи
ва

ть
 п

ри
м

ер
но

 н
а 

10
0 

м
, а

 п
ри

 
ве

рх
ов

ы
х 

по
ж

ар
ах

 с
ре

дн
ей

 с
и л

ы
 –

 н
а 

20
0 

м
 п

ро
ти

в 
об

ы
чн

о 
ре

ко
м

ен
ду

ем
ой

.
П

ри
 ш

то
рм

ов
ом

 в
ет

ре
 (

бо
ле

е 
15

 м
/с

) 
пя

тн
ис

ты
е 

по
ж

ар
ы

 м
ог

ут
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ят

ь-
ся

 с
о 

ск
ор

ос
ть

ю
 н

ес
ко

ль
ко

 д
ес

ят
ко

в 
ки

ло
м

ет
ро

в 
в 

ча
с 

– 
гл

ав
ны

м
 о

бр
аз

ом
 з

а 
сч

ет
 

м
но

го
чи

сл
ен

ны
х 

но
вы

х 
во

зг
ор

ан
ий

 (н
ер

ед
ко

 н
а 

ра
сс

то
ян

ии
 д

о 
1 

км
 о

т 
де

йс
тв

ую
-

щ
их

 п
ож

ар
ов

). 
В 

ре
 зу

ль
та

те
 с

оз
да

ет
ся

 б
ол

ьш
ая

 о
па

сн
ос

ть
 п

оп
ад

ан
ия

 в
 к

ол
ьц

о 
ог

-
ня

 п
ож

ар
ны

х,
 а

 т
ак

ж
е 

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х 
в 

ле
су

 н
ас

ел
ен

 ны
х 

пу
нк

то
в,

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

х 
об

ъе
кт

ов
, с

тр
ое

ни
й 

и 
т. 

п.
Бо

рь
ба

 с
 п

ят
ни

ст
ы

м
и 

по
ж

ар
ам

и 
дн

ем
 з

ак
 лю

ча
ет

ся
 п

ра
кт

ич
ес

ки
 л

иш
ь 

в 
сд

ер
ж

ив
а-

ни
и 

ф
ла

нг
ов

 с
 п

ом
ощ

ью
 с

ре
дс

тв
 в

од
но

го
 п

ож
ар

от
уш

ен
ия

 и
 о

тж
иг

ов
. о

ст
ан

ов
ка

 
ф

ро
нт

а 
дн

ем
, к

ак
 п

ра
ви

ло
, н

ев
оз

м
ож

на
, п

ри
че

м
 э

та
 р

аб
от

а 
со

пр
яж

ен
а 

с 
бо

ль
ш

ой
 

оп
ас

 но
ст

ью
 д

ля
 ж

из
ни

 п
ож

ар
ны

х.
ру

ко
во

ди
те

ль
 т

уш
ен

ия
 д

ол
ж

ен
 з

аб
ла

го
вр

ем
ен

но
 с

оо
бщ

ит
ь 

м
ес

т н
ой

 а
дм

ин
ис

тр
а-

ци
и 

о 
не

об
хо

ди
м

ос
ти

 э
ва

ку
ац

ии
 л

ю
де

й,
 ж

ив
от

ны
х 

и 
м

ат
ер

иа
ль

ны
х 

це
нн

ос
те

й 
из

 л
ес

ны
х 

по
се

лк
ов

 и
 д

ру
ги

х 
об

ъе
кт

ов
, 

ра
с п

ол
ож

ен
ны

х 
пе

ре
д 

на
дв

иг
аю

щ
им

ся
 

ф
ро

нт
ом

 т
ак

ог
о 

по
ж

ар
а.

 В
м

ес
те

 с
 т

ем
 д

ол
ж

ен
 б

ы
ть

 р
аз

ра
бо

та
н 

пл
ан

 и
 н

ам
еч

ен
о 

не
ск

ол
ьк

о 
ру

бе
ж

ей
 д

ля
 о

ст
ан

ов
ки

 р
аз

ви
вш

ег
ос

я 
пя

тн
ис

то
го

 п
ож

ар
а 

в 
но

чн
ы

е 
и 

ут
ре

нн
ие

 ч
а с

ы
 (т

. е
. к

ог
да

 у
ти

хн
ет

 в
ет

ер
, с

ни
зи

тс
я 

те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 и
 п

ож
ар

 о
с-

ла
бе

ет
, в

 з
на

чи
те

ль
но

й 
ча

ст
и 

пе
ре

йд
я 

в 
ни

зо
во

й)
. о

ст
ан

ов
ку

 г
ор

ен
ия

 в
 э

то
 в

ре
м

я 
пр

ои
зв

од
ят

 о
тж

иг
ом

 в
 т

ом
 ж

е 
по

ря
дк

е,
 к

ак
 и

 п
ри

 в
ер

хо
во

м
 п

ож
ар

е.
о

ст
ан

ов
ит

ь 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е 
ра

зв
ив

ш
ег

ос
я 

пя
тн

ис
то

го
 п

ож
ар

а 
дн

ем
 м

ож
но

 в
 с

лу
-

ча
е,

 е
сл

и 
ог

он
ь 

по
до

йд
ет

 к
 о

бш
ир

ны
м

 п
ло

щ
ад

ям
 с

ла
бо

го
ри

м
ы

х 
на

са
ж

де
ни

й 
и 

ос
-

ла
бе

ет
. К

ро
м

е 
то

го
, т

уш
ит

ь 
та

ко
й 

по
 ж

ар
 д

не
м

 м
ож

но
 т

ак
ж

е 
ис

ку
сс

тв
ен

но
 в

ы
зв

ан
-

ны
м

и 
ос

ад
ка

м
и,

 о
дн

ак
о 

дл
я 

эт
ог

о 
не

об
хо

ди
м

ы
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ие

 у
сл

ов
ия

 (н
ал

ич
ие

 
ку

че
вы

х 
об

ла
ко

в,
 п

од
го

то
вл

ен
но

го
 п

ер
со

на
ла

 и
 о

бо
ру

до
ва

ни
я)

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 8
.4
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№
 

п/
п

Ви
д,

 и
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

(с
ил

а)
 п

ож
ар

а
сп

ос
об

 т
уш

ен
ия

та
кт

ик
а 

ту
ш

ен
ия

6
Ве

рх
ов

ой
 п

ож
ар

ту
ш

ен
ие

 п
ро

из
во

дя
т 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

ен
но

 о
т 

ес
те

-
ст

ве
нн

ы
х 

и 
ис

ку
сс

тв
ен

но
 с

оз
да

нн
ы

х 
пр

от
ив

оп
о-

ж
ар

ны
х 

ба
рь

ер
ов

.
П

ри
м

ен
яе

тс
я 

ту
ш

ен
ие

 в
од

ой
 с

 в
оз

ду
ха

 и
 н

аз
ем

-
но

е 
ту

ш
ен

ие
 в

од
ой

 с
 п

ом
ощ

ью
 м

ощ
ны

х 
во

дя
ны

х 
ст

ру
й

Ве
рх

ов
ы

е 
по

ж
ар

ы
 с

ла
бо

й 
ин

те
нс

ив
но

ст
и,

 в
оз

ни
ка

ю
щ

ие
 в

 х
во

й н
ы

х 
на

са
ж

де
ни

-
ях

 с
 н

ер
ав

но
м

ер
но

й 
со

м
кн

ут
ос

ть
ю

 и
 м

оз
аи

чн
ой

 с
тр

ук
 ту

ро
й 

(г
де

 в
ер

хо
во

й 
ог

он
ь 

ра
сп

ро
ст

ра
ня

ет
ся

 т
ол

ьк
о 

на
 у

ча
ст

ка
х 

с 
гр

уп
по

вы
м

 р
ас

по
ло

ж
ен

ие
м

 х
во

йн
ог

о 
м

о-
ло

дн
як

а 
и 

в 
ос

но
вн

ом
 з

а 
сч

ет
 п

од
де

рж
ки

 н
из

ов
ог

о)
, м

ог
ут

 б
ы

ть
 п

от
уш

ен
ы

 у
 з

аг
ра

-
ди

те
ль

ны
х 

ру
бе

 ж
ей

 м
ощ

ны
м

и 
ст

ру
ям

и 
ра

сп
ы

ле
нн

ой
 в

од
ы

 и
з 

по
ж

ар
ны

х 
ав

то
- 

и 
тр

ак
 то

рн
ы

х 
ци

ст
ер

н.
Ве

рх
ов

ы
е 

по
ж

ар
ы

 с
ре

дн
ей

 и
 в

ы
со

ко
й 

ин
те

нс
ив

но
ст

и 
ту

ш
ат

ся
 о

тж
иг

ом
. о

по
рн

ы
е 

по
ло

сы
 д

ля
 о

тж
иг

а 
пр

ок
ла

ды
ва

ю
тс

я 
вд

ол
ь 

ф
ро

нт
а 

и 
ф

ла
нг

ов
 п

ож
ар

а 
в 

м
ес

та
х 

с 
на

им
ен

ьш
им

 з
ап

ас
ом

 г
ор

ю
че

го
 м

ат
ер

иа
 ла

, н
а 

уч
ас

тк
ах

 с
 п

ре
об

ла
да

ни
ем

 л
ис

тв
ен

-
ны

х 
по

ро
д,

 с
во

бо
дн

ы
х 

от
 х

во
йн

ог
о 

по
др

ос
та

, в
ал

еж
а 

и 
хл

ам
а.

 В
 с

лу
ча

е 
на

ли
чи

я 
по

-
сл

ед
ни

х 
их

 у
би

ра
ю

т 
на

 п
ол

ос
е 

ш
ир

ин
ой

 1
0–

15
 м

 в
до

ль
 о

по
рн

ой
 л

ин
ии

. В
 к

ач
ес

т в
е 

оп
ор

ны
х 

по
ло

с 
м

ож
но

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
до

ро
ги

, п
ро

ти
во

по
ж

ар
ны

е 
ра

з р
ы

вы
 и

 д
ру

ги
е 

за
гр

ад
ит

ел
ьн

ы
е 

ба
рь

ер
ы

.
о

по
рн

ы
е 

по
ло

сы
 п

ро
кл

ад
ы

ва
ю

т с
 т

ак
им

 р
ас

че
то

м
, ч

то
бы

 д
о 

по
дх

од
а 

ф
ро

нт
а 

по
ж

а-
ра

 м
ож

но
 б

ы
ло

 у
сп

ет
ь 

от
ж

еч
ь 

по
ло

су
 ш

ир
ин

ой
 н

е 
м

ен
ее

 м
ак

си
м

ал
ьн

ой
 д

ал
ьн

ос
ти

 
ра

зл
ет

а 
ис

кр
, т

. е
. о

т 
10

0 
до

 2
00

 м
.

Д
ля

 у
ск

ор
ен

ия
 в

ы
ж

иг
ан

ия
 т

ак
ой

 п
ол

ос
ы

 ц
ел

ес
оо

б р
аз

но
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

сп
ос

об
 с

ту
-

пе
нч

ат
ог

о 
от

ж
иг

а.
о

пт
им

ал
ьн

ое
 в

ре
м

я 
пр

им
ен

ен
ия

 о
тж

иг
а 

– 
ве

че
р 

и 
ра

нн
ее

 у
тр

о,
 к

ог
да

 с
ни

ж
ае

тс
я 

ин
те

нс
ив

но
ст

ь 
го

ре
ни

я 
и 

та
ки

е 
по

ж
ар

ы
 в

 б
ол

ьш
ин

ст
ве

 с
лу

ча
ев

 п
ол

но
ст

ью
 и

ли
 ч

а-
ст

ич
но

 п
ер

ех
од

ят
 в

 н
из

ов
ы

е.
 В

 э
ти

х 
ус

ло
ви

ях
 п

ож
ар

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 о
ст

ан
ов

ле
н 

вы
-

ж
ж

ен
но

й 
по

ло
со

й 
зн

ач
ит

ел
ьн

о 
м

ен
ьш

ей
 ш

ир
ин

ы
; п

ус
к 

от
ж

иг
а 

м
ож

но
 п

ро
из

ве
ст

и 
бл

иж
е 

к 
м

ес
ту

 п
ож

ар
а.

П
ос

ле
 о

ст
ан

ов
ки

 п
ож

ар
а 

не
об

хо
ди

м
о 

ус
ил

ит
ь 

ег
о 

ло
ка

ли
за

ци
ю

 о
па

ш
ко

й,
 о

со
бе

н-
но

 у
 т

ех
 ч

ас
те

й 
кр

ом
ки

, г
де

 д
ля

 п
ус

ка
 о

тж
иг

а 
со

зд
а в

ал
ис

ь 
оп

ор
ны

е 
ли

ни
и

П
ри

м
еч

ан
ия

:
1.

 П
ри

 т
уш

ен
ии

 в
ер

хо
вы

х 
по

ж
ар

ов
 о

со
бо

е 
вн

им
ан

ие
 н

уж
но

 о
бр

ащ
ат

ь 
на

 с
во

ев
ре

м
ен

но
е 

об
на

ру
ж

ен
ие

 и
 л

ик
ви

да
ци

ю
 о

ча
го

в 
за

го
ра

-
ни

я,
 в

оз
ни

ка
ю

щ
их

 н
а 

ра
сс

то
ян

ии
 1

00
–2

00
 м

 (а
 и

но
гд

а 
и 

бо
ле

е)
 з

а 
оп

ор
но

й 
по

ло
со

й 
от

 п
ер

ел
ет

аю
щ

их
 г

ор
ящ

их
 ч

ас
ти

ц 
пр

и 
по

д х
од

е 
ф

ро
нт

а.
 Э

то
 н

ео
бх

од
им

о,
 ч

то
бы

 н
е 

бы
ть

 о
кр

уж
ен

ны
м

и 
ог

не
м

 с
 т

ы
ла

.
2.

 В
 с

вя
зи

 с
 б

ы
ст

ры
м

 с
ка

чк
оо

бр
аз
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8.3.2. Особенности тушения крупных природных пожаров
Крупными считаются пожары, распространившиеся на значи тельных 

площадях (более чем на 20 га в наземной зоне охраны и более чем на  
200 га в авиационной); для их тушения необходимо значительное коли-
чество сил и средств. Крупные пожары в большинстве случаев возника-
ют в засушливые периоды и ветреную погоду. В разных частях периметра 
вследствие большого разнообразия горючих материалов развиваются 
по жары разных видов и интенсивности, формируется ряд самостоятель-
ных фронтов с высокой изрезанностью и извилистостью кромки огня. 
Поэтому при тушении таких пожаров необходимо использовать разные 
технические средства и тактические приемы. При их выборе следует 
обязательно учитывать наличие сил и средств тушения, текущие и про-
гнозируемые погодные условия.

При тушении крупных пожаров прежде всего должны быть пра-
вильно организованы управление и руководство значительным числом 
людей, действием отрядов, команд (бригад); должны быть обеспечены 
согласован ность и связь между отрядами.

В этих целях на каждом крупном пожаре рекомендуется орга-
низовывать штаб под руководством опытного специалиста. В составе 
штаба должны быть работники, обеспе чивающие наземную разведку по-
жара, связь с отдельными отрядами и командами, снабжение работаю-
щих продуктами, организацию отдыха, снабжение средствами пожаро-
тушения, связи и транспорта, горючими и смазочными материалами, а 
также оказание первой помощи и эва куацию пострадавших.

Когда огонь захватывает значительную площадь, на разных ее участ-
ках могут встретиться разные виды пожара: низовой, верховой, торфя-
ной и т. д. Поэтому при борьбе с одним крупным пожаром возможно ис-
пользование различных средств и способов тушения – в зависимости от 
каждого конкретного участка.

Периметр крупного пожара рекомендуется разделять по имею-
щимся на местности рубежам (ручьи, реки, болота, широкие дороги) на 
отдельные сектора и участки с таким расчетом, чтобы прорыв по жара на 
одном из участков не вызвал необходимости изменения пла на тушения 
и перегруппировки сил и средств на соседних участках.

При тушении крупных пожаров необходимо максимально ис-
пользовать уже имеющиеся в лесу рубежи и преграды, а также учи тывать 
различную горимость окружающих пожар участков, оператив но манев-
рировать силами и средствами, сосредоточивая их в первую очередь 
на умело выбранных ключевых позициях, отрезая огню путь к наиболее 
опасным в пожарном отношении участкам и ценным на саждениям.

Если пожар действует днем в благоприятных для его распрост-
ранения метеорологических условиях, а пожарных и средств пожароту-
шения недостаточно, следует перенести тушение на вечер. Попытки оста-
новить распространение пожара днем в таких условиях, как пра вило,  
не имеют успеха и приводят к изматыванию людей, тогда как вечером 
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появляется реальная возможность вести успешную борьбу с пожаром 
имеющимися силами и средствами. Дневное время лучше использовать 
на подготовительные работы: рекогносцировку, состав ление плана дей-
ствий, подвоз средств пожаротушения, питьевой воды и т. п.

Днем при неблагоприятных для работы условиях вести борьбу с 
пожаром необходимо только на тех участках, где огонь может нанес ти 
большой ущерб (хвойные молодняки, лесные культуры и др.).

8.3.3. Организация тушения средних и крупных природных пожаров 
До прибытия на место руководитель тушения среднего или крупно-

го лесного пожара должен ознакомиться:
– со всей имеющейся информацией о пожаре;
– с состоянием погоды и ее прогнозом на ближайшие дни;
– с данными об имеющихся на пожаре силах и средствах пожаротушения;
– с картографическими и таксационными материалами района пожара.
Для разработки плана тушения необходимо определить:
– характер лесного пожара: его вид (низовой, верховой, торфяной), 

величину и площадь (га), конфигурацию пройденной огнем площади 
(округлая, эллиптическая, неправильная), ее расположение (низина, рав-
нина, холмистость, склоны);

– лесорастительные особенности массива: основную лесообразую-
щую породу, состав, возраст, полноту, наличие подроста, распределе-
ние лесопокрытых и лесонепокрытых земель, вид горючих материалов 
(легковоспламеняющиеся, медленно горящие, сдерживающие горение), 
влажность горючих материалов (класс пожарной опасности);

– топографию местности и наличие картографических материалов, 
экспозицию склонов, на которых действует пожар, их крутизну и другие 
характеристики, влияющие на развитие пожара;

– наличие водных источников и возможности их использования для 
самолетов-танкеров, вертолетов с ВсУ, мотопомп, ручных огнетушителей;

– структуру почв (песок, суглинок, скелетные почвы);
– метеоусловия: ветер (сила и направление), влажность (точка росы), 

температуру;
– подход к пожару (вертолет, самолет, машина, катер и т. д.);
– угрозу жизни людей, материальным и другим ценностям;
– наличие естественных и искусственных преград: рек, ручьев, троп, 

дорог, разрывов и др.;
– наличие сил, средств пожаротушения и резервов.
При организации тушения крупных лесных пожаров по прибытии к 

месту работ руководитель должен: 
– совершить облет (если имеется такая возможность) пожара для вы-

яснения общей обстановки;
– по результатам аэровизуальной разведки, информации прибыв-

ших ранее на пожар должностных лиц, изучения картографических и 
таксационных материалов района пожара выработать план тушения;
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– если данных для принятия решения недостаточно, – организовать 
наземную разведку по всему периметру (или наиболее опасной части) 
пожара;

– до окончательной разведки и принятия решения о плане тушения 
активно использовать имеющиеся на пожаре силы и средства для за-
держки распространения огня на наиболее опасных его направлениях 
вблизи места нахождения этих сил и средств;

– получив необходимую информацию о пожаре и выработав план 
его тушения, сформировать группу управления тушением пожара, орга-
низовать расстановку имеющихся сил и средств пожаротушения соглас-
но этому плану;

– определить потребность в дополнительных силах и средствах по-
жаротушения и в случае необходимости запросить дополнительные ре-
сурсы;

– определить места высадки людей, размещения лагерей и органи-
зовать подготовку этих мест;

– обеспечить встречу прибывающих на пожар лесопожарных под-
разделений и постановку им тактических задач;

– организовать устойчивую оперативную связь с отрядами, коман-
дами, авиаотделением, оперативным районным штабом или подразде-
лением мЧс;

– контролировать ход работ, обращая особое внимание на эффек-
тивность тушения огня на стыках участков структурных подразделений 
и на опасных направлениях;

– обеспечить своевременность учета выполненных работ;
– следить за соблюдением дисциплины и порядка в местах проведе-

ния работ и отдыха;
– принимать меры по обеспечению безопасности всего персонала, 

занятого на пожаре, и соблюдению им правил техники безопасности; при 
необходимости организовать пункт медицинской помощи;

– предусмотреть пути выхода людей с пожара в полевой лагерь и 
создания нормальных условий отдыха;

– непрерывно следить за изменениями обстановки на пожаре и опе-
ративно принимать соответствующие решения;

– информировать оперативный лесопожарный штаб о месте своего 
нахождения и сообщать ему обо всех принимаемых решениях;

– запрашивать необходимые дополнительные силы и средства пожа-
ротушения;

– использовать все местные средства связи для оперативного реше-
ния вопросов, связанных с тушением пожара;

– ставить перед подразделением мЧс вопросы, касающиеся обеспе-
чения задействованных на пожаре сил и средств продовольствием, та-
борным имуществом, медицинской помощью, средствами связи, горю-
че-смазочным материалом (в случае введения режима Чс в регионе или 
районе из-за природных пожаров); а также вопросы, касающиеся участия  
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десантников-пожарных в прокладке заградительных полос при помощи 
взрывчатых веществ и в руководстве бригадами привлеченных рабочих 
(если не хватает квалифицированных работников наземной охраны).

необходимым условием успешной борьбы с природными пожара-
ми, особенно крупными, является правильная структурная организация 
сил пожаротушения, которая может меняться в зависимости от размера 
пожара и его сложности, от наличия сил и средств тушения. она долж-
на удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную управляе-
мость и эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий 
контроль за своевременным выполнением поставленных задач и высо-
кую персональную ответственность на всех уровнях руководства и про-
изводства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и твердой 
дисциплины. желательно придерживаться принципиальных схем орга-
низации пожаротушения (рис. 8.2 и 8.3).

рис. 8.2. Принципиальная схема организации пожаротушения

рис. 8.3. Принципиальная схема руководства тушением 
крупного пожара и основные функции
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В зависимости от обстановки на отдельных участках тушения пожа-
ра возможны различные тактические и технические приемы (табл. 8.5).

В отдельных ситуациях различные приемы тушения комбинируют, 
что показано в таблице 8.6.

8.4. особенности тушения пожаров отжигом
Во всех случаях самой надежной мерой остановки кромки является 

очистка прилегающих к пожару участков от горючих материалов с помо-
щью отжига. Без отжига задержать сильный лесной или степной пожар 
практически невозможно. отжиг – основной прием остановки распро-
странения верхового или сильнодействующего низового пожара. 

особенности применения отжига следующие:
– зажигание напочвенного горючего материала следует произво-

дить от надежных опорных полос (дорога, тропа, ручей, река, минерали-
зованная полоса);

– опорная полоса должна быть замкнутой;
– зажигание нужно проводить у самого края опорной полосы без 

пропусков;
– у опорной полосы должны отсутствовать подрост и подлесок;
– вдоль всей опорной полосы должно быть организовано наблюде-

ние.
основной недостаток отжига – медленное продвижение огня про-

тив ветра навстречу фронту пожара. Для ускорения выжигания следует 
применять следующие способы:

1. способ «гребенки»: поджигание покрова ведется вдоль опорной 
полосы и перпендикулярно ей через каждые 6–8 м при длине перпенди-
куляров 5–6 м (рис. 8.4 а);

2. ступенчатый отжиг: выжигание напочвенного горючего материала 
ведут от 2–3 опорных полос, параллельно (на расстоянии 15–30 м друг от 
друга), начиная с ближайшей к пожару (рис. 8.4 б);

3. способ опережающего огня: первое поджигание проводят от 
опорной полосы, следующее – после того, как первая выжженная поло-
са достигнет 2–3 м (от нее отступают на 4–6 м). Для быстроты создания 
очень широкой полосы рекомендуется этот прием повторить неодно-
кратно (рис. 8.4 в).

Выжженная полоса к подходу верхового пожара должна быть шири-
ной не менее 200–300 м, низового – несколько десятков метров.

на практике, как правило, отжиг проводится от всех заградительных 
полос и небольших естественных рубежей. При этом пожару заведомо от-
дается дополнительная площадь. но если этого не сделать, то пожар мо-
жет выйти из-под контроля и охватить еще более значительную площадь.

Для безопасного проведения отжига необходимо убедиться в отсут-
ствии людей и техники между фронтом пожара и опорной полосой – и 
только после этого зажигать напочвенный покров.
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рис. 8.4. способы отжига: 
а) «гребенкой»; б) cтупенчатый; в) опережающего огня

 а)

 б)

 в)
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За
бр

ос
ат

ь 
гр

ун
то

м
 г

ор
ю

чи
е 

м
ат

ер
иа

лы
 н

а 
кр

ом
ке

 п
ож

ар
а 

у 
ос

но
ва

ни
я 

пл
ам

ен
и,

 с
би

ть
 п

ла
м

я 
и 

пр
ол

ож
ит

ь 
за

гр
ад

и-
те

ль
ну

ю
 п

ол
ос

у.
 гр

ун
т 

бр
ос

аю
т 

ве
ер

ом
 п

од
 о

сн
ов

ан
ие

 п
ла

-
м

ен
и,

 с
би

ва
ю

т 
пл

ам
я.

л
уч

ш
ий

 р
ез

ул
ьт

ат
 д

ос
ти

га
ет

ся
 п

ри
 н

ал
ич

ии
 п

ес
ча

ны
х,

 с
у-

пе
сч

ан
ы

х 
и 

др
уг

их
 л

ег
ки

х 
гр

ун
то

в.
 н

а 
за

де
рн

ен
ны

х 
по

чв
ах

 
де

рн
 п

ро
ре

за
ет

ся
 л

оп
ат

ой
 с

 д
ву

х 
ст

ор
он

 н
ам

еч
ае

м
ой

 п
о-

ло
сы

 ш
ир

ин
ой

 3
0–

40
 с

м
, з

ат
ем

 п
ол

ос
а 

де
рн

а 
по

др
ез

ае
тс

я,
 

пе
ре

во
ра

чи
ва

ет
ся

 и
 у

кл
ад

ы
ва

ет
ся

 в
до

ль
 п

ол
ос

ы
 с

 п
ро

ти
-

во
по

ло
ж

но
й 

от
 п

ож
ар

а 
ст

ор
он

ы

П
ла

м
я 

сб
ив

ае
тс

я,
 

го
рю

чи
й 

м
ат

ер
и-

ал
 

из
ол

ир
уе

тс
я.

 
со

зд
ае

тс
я 

м
ин

ер
а-

ли
зо

ва
нн

ая
 п

ол
ос

а 
у 

кр
ом

ки
 п

ож
ар

а.
 

и
ск

лю
ча

ет
ся

 
не

об
хо

ди
м

ос
ть

 
вы

ж
иг

а-
ни

я 
го

рю
чи

х 
м

ат
ер

иа
ло

в 
м

еж
ду

 м
ин

е-
ра

ли
зо

ва
нн

ой
 п

ол
ос

ой
 и

 к
ро

м
ко

й 
по

-
ж

ар
а

3

и
сп

ол
ь-

зо
ва

ни
е 

во
ды

н
ач

ав
ш

ий
ся

 л
ю

бо
й 

си
лы

 п
ож

ар
 (

вы
со

та
 п

ла
-

м
ен

и 
до

 1
,5

 м
) р

ас
пр

ос
тр

ан
яе

тс
я 

по
 т

ра
вя

но
м

у 
по

кр
ов

у,
 о

па
ду

. н
ео

бх
од

им
о 

им
ет

ь 
рл

о
 и

 в
од

у

Во
ду

 н
уж

но
 п

од
ав

ат
ь 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
но

й 
ил

и 
ра

сп
ы

ле
н-

но
й 

ст
ру

ей
 к

 о
сн

ов
ан

ию
 п

ла
м

ен
и.

 с
м

оч
ен

ны
й 

и 
ох

ла
ж

-
де

нн
ы

й 
го

рю
чи

й 
м

ат
ер

иа
л 

пе
ре

ст
ае

т 
го

ре
ть

. 
та

к 
ка

к 
со

 
вр

ем
ен

ем
 в

од
а 

ис
па

ря
ет

ся
, н

ео
бх

од
им

о 
пр

ол
ож

ит
ь 

м
ин

е-
ра

ли
зо

ва
нн

ую
 п

ол
ос

у.
си

ль
ны

й 
по

ж
ар

 
вн

ач
ал

е 
ту

ш
ит

ся
 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
но

й 
ст

ру
ей

 (н
аи

бо
ль

ш
ий

 э
ф

ф
ек

т 
да

ет
 р

ас
пы

ле
нн

ая
 с

тр
уя

). 
Д

ля
 

ус
ил

ен
ия

 с
м

ач
ив

аю
щ

их
 с

во
йс

тв
 в

од
ы

 ж
ел

ат
ел

ьн
о 

пр
им

е-
ня

ть
 д

об
ав

ки
-с

м
ач

ив
ат

ел
и

П
ро

дв
иж

ен
ие

 о
гн

я 
ос

та
на

вл
ив

ае
тс

я 
до

 
пр

ок
ла

дк
и 

за
гр

ад
ит

ел
ьн

ой
 п

ол
ос

ы
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№
 

п/
п

сп
ос

об
 

ту
ш

ен
ия

Ус
ло

ви
я

Д
ей

ст
ви

я
ре

зу
ль

та
т

4

и
сп

ол
ь-

зо
ва

ни
е 

ог
не

ту
ш

а-
щ

их
 с

о-
ст

ав
ов

си
ль

но
де

йс
тв

ую
щ

ий
 п

ож
ар

 н
е 

вс
ег

да
 п

оз
во

-
ля

ет
 п

ри
бл

из
ит

ьс
я 

к 
кр

ом
ке

 (в
ы

со
та

 п
ла

м
ен

и 
1,

5 
м

 и
 б

ол
ее

) д
ля

 н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
но

го
 т

уш
е-

ни
я 

и 
тр

еб
уе

т 
со

зд
ан

ия
 з

аг
ра

ди
те

ль
но

й 
ил

и 
оп

ор
но

й 
по

ло
сы

. н
ео

бх
од

им
о 

им
ет

ь 
ра

нц
е-

вы
е 

ог
не

ту
ш

ит
ел

и 
ил

и 
м

от
оп

ом
пы

 (п
ож

ар
ны

е 
м

аш
ин

ы
), 

а 
та

кж
е 

ра
ст

во
ры

 о
гн

ет
уш

ащ
их

 с
о-

ст
ав

ов
. В

 н
ас

то
ящ

ее
 в

ре
м

я 
ко

м
ан

ды
 П

Хс
 и

с-
по

ль
зу

ю
т 

ог
не

ту
ш

ащ
ие

 с
ос

та
вы

 о
с-

5 
ил

и 
их

 
ан

ал
ог

 (д
об

ав
ля

ет
ся

 1
3%

 к
 о

бъ
ем

у 
во

ды
 и

 р
ас

-
тв

ор
яе

тс
я 

в 
те

че
ни

е 
5 

м
ин

)

ра
ст

во
р 

по
да

ет
ся

 с
тр

уе
й 

в 
ос

но
ва

ни
е 

пл
ам

ен
и 

дл
я 

ох
ла

ж
-

де
ни

я 
го

рю
чи

х 
м

ат
ер

иа
ло

в,
 и

х 
пр

оп
ит

ки
 о

гн
ет

уш
ащ

им
 

ра
ст

во
ро

м
, и

ли
 с

оз
да

ет
ся

 з
аг

ра
ди

те
ль

на
я 

по
ло

са
 н

а 
не

ко
-

то
ро

м
 р

ас
ст

оя
ни

и 
от

 к
ро

м
ки

П
ро

дв
иж

ен
ие

 
ог

ня
 

ос
та

на
вл

ив
ае

тс
я.

 
П

ри
 д

ос
та

то
чн

ом
 с

м
ач

ив
ан

ии
 (о

т 
0,

5 
до

 
2 

л/
по

г. 
м

 к
ро

м
ки

 и
ли

 п
ол

ос
ы

) 
во

кр
уг

 
по

ж
ар

а 
м

ож
но

 н
е 

пр
ок

ла
ды

ва
ть

 д
о-

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
м

ин
ер

ал
из

ов
ан

ны
х 

по
-

ло
с.

 В
 р

ай
он

ах
, г

де
 т

уш
ен

ие
 п

ро
во

ди
т-

ся
 а

ви
ац

ио
нн

ой
 с

лу
ж

бо
й,

 п
ри

м
ен

яю
т 

ог
не

ту
ш

ащ
ие

 с
ос

та
вы

 о
с-

А1
 и

 о
с-

А
2,

 
вы

ли
ва

ем
ы

е 
на

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ую
 к

ро
м

ку
 

с 
по

м
ощ

ью
 с

ам
ол

ет
ов

-а
ви

ат
ан

ке
ро

в 
и 

ве
рт

ол
ет

ны
х 

во
до

сл
ив

ны
х 

ус
тр

ой
ст

в 
со

 с
ре

дн
им

 р
ас

хо
до

м
 0

,2
5 

л 
ра

ст
во

ра
 

на
 1

 м
 к

ро
м

ки
 н

из
ов

ог
о 

по
ж

ар
а 

сл
аб

ой
 

и 
ср

ед
не

й 
ин

те
нс

ив
но

ст
и

5

и
сп

ол
ь-

зо
ва

ни
е 

по
ж

ар
но

й 
те

хн
ик

и

н
ач

ав
ш

ий
ся

 с
ил

ьн
ы

й 
(в

ы
со

та
 п

ла
м

ен
и 

бо
ле

е 
1,

5 
м

) п
ож

ар
 р

ас
пр

ос
тр

ан
яе

тс
я 

бы
ст

ро
 и

 с
оз

-
да

ет
 у

гр
оз

у 
пе

ре
хо

да
 в

 в
ер

хо
во

й 
в 

м
ол

од
ня

-
ка

х 
и 

на
 у

ча
ст

ка
х 

с 
по

др
ос

то
м

. К
 п

ож
ар

у 
пр

и-
бы

ла
 п

ож
ар

на
я 

те
хн

ик
а

н
ач

ин
ая

 с
 ф

ла
нг

а 
вб

ли
зи

 ф
ро

нт
а 

по
ж

ар
а,

 в
 н

ап
ра

вл
ен

ии
 

ф
ро

нт
а 

пр
ов

ес
ти

 т
уш

ен
ие

 в
од

ой
 (с

тр
уя

 н
ап

ра
вл

яе
тс

я 
в 

ос
-

но
ва

ни
е 

пл
ам

ен
и)

 и
ли

 р
ас

пы
ле

нн
ой

 с
тр

уе
й 

ув
ла

ж
ни

ть
 г

о-
рю

чи
й 

м
ат

ер
иа

л.
 о

дн
ов

ре
м

ен
но

 с
 п

ом
ощ

ью
 п

оч
во

об
ра

ба
-

ты
ва

ю
щ

их
 м

ех
ан

из
м

ов
 п

ро
ло

ж
ит

ь 
за

гр
ад

ит
ел

ьн
ую

 п
ол

ос
у 

пе
ре

д 
ф

ро
нт

ом
 с

 п
ос

ле
ду

ю
щ

им
 о

кр
уж

ен
ие

м
 п

ож
ар

а

П
ла

м
я 

бы
ст

ро
 с

би
ва

ет
ся

, с
оз

да
ет

ся
 з

а-
гр

ад
ит

ел
ьн

ая
 

по
ло

са
. 

л
ик

ви
ди

ру
ет

ся
 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
е 

ог
ня

 и
 у

гр
оз

а 
ег

о 
пе

-
ре

хо
да

 в
 в

ер
хо

во
й

6

и
сп

ол
ь-

зо
ва

ни
е 

по
чв

оо
-

бр
аб

ат
ы

-
ва

ю
щ

их
 

ор
уд

ий

П
ож

ар
 р

ас
пр

ос
тр

ан
яе

тс
я 

по
 п

ло
щ

ад
и,

 гд
е 

им
ее

тс
я 

до
ст

ат
оч

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 к

ру
пн

ог
о 

го
рю

че
го

 м
ат

ер
иа

ла
; и

нт
ен

си
вн

ос
ть

 г
ор

ен
ия

 
вы

со
ка

я 
(в

ы
со

та
 п

ла
м

ен
и 

до
 1

,5
 м

), 
м

ес
тн

ос
ть

 
ра

вн
ин

на
я 

ил
и 

с 
не

зн
ач

ит
ел

ьн
ы

м
 у

кл
он

ом
. 

К 
по

ж
ар

у 
пр

иб
ы

л 
тр

ак
то

р 
с 

ле
сн

ы
м

 п
оч

во
-

об
ра

ба
ты

ва
ю

щ
им

 о
ру

ди
ем

 (п
лу

г д
ис

ко
вы

й 
П

Д
П

-1
.2

-0
.1

; п
лу

г л
ес

но
й 

П
лШ

-1
.2

; п
лу

г к
ом

би
-

ни
ро

ва
нн

ы
й 

ле
сн

ой
 П

Кл
-7

0-
4;

 п
лу

г л
ес

но
й 

по
-

ло
сн

ы
й 

П
лП

-1
35

; п
лу

г-
ка

на
во

ко
па

те
ль

 л
ес

но
й 

на
ве

сн
ой

 П
Кл

н
-5

00
А

 и
 д

р.
)

П
ер

ед
 ф

ро
нт

ом
, а

 з
ат

ем
 и

 в
ок

ру
г 

по
ж

ар
а 

со
зд

ат
ь 

м
ин

ер
а-

ли
зо

ва
нн

ую
 п

ол
ос

у 
(к

ан
ав

ку
). 

П
ро

кл
ад

ку
 м

ин
ер

ал
из

ов
ан

-
но

й 
по

ло
сы

 о
су

щ
ес

тв
ля

ет
 р

ук
ов

од
ит

ел
ь 

(с
та

рш
ий

 г
ру

пп
ы

) 
со

вм
ес

тн
о 

с 
тр

ак
то

ри
ст

ом
. р

ас
ст

оя
ни

е 
м

еж
ду

 ф
ро

нт
ом

 и
 

пр
ок

ла
ды

ва
ем

ой
 з

аг
ра

ди
те

ль
но

й 
по

ло
со

й 
до

лж
но

 б
ы

ть
 

до
ст

ат
оч

ны
м

 д
ля

 о
тж

иг
а,

 ч
то

 о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
ра

сш
ир

ен
ие

 
за

гр
ад

ит
ел

ьн
ой

 п
ол

ос
ы

 и
 п

ре
до

тв
ра

щ
ае

т п
ер

ех
од

 о
гн

я 
че

-
ре

з 
по

ло
су

н
а 

ту
ш

ен
ие

 п
ож

ар
а 

ух
од

ит
 м

ен
ьш

е 
ус

и-
ли

й;
 п

ов
ы

ш
ае

тс
я 

на
де

ж
но

ст
ь 

ег
о 

ло
ка

-
ли

за
ци

и

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 8
.5
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№
 

п/
п

сп
ос

об
 

ту
ш

ен
ия

Ус
ло

ви
я

Д
ей

ст
ви

я
ре

зу
ль

та
т

7

о
тж

иг
 

(в
ы

ж
иг

а-
ни

е)
 го

рю
-

че
го

 м
ат

е-
ри

ал
а

П
ож

ар
 о

хв
ат

ил
 з

ах
ла

м
ле

нн
ы

й 
уч

ас
то

к 
ил

и 
уч

а-
ст

ок
 х

во
йн

ог
о 

м
ол

од
ня

ка
, к

ус
та

рн
ик

а 
(в

ы
со

та
 

пл
ам

ен
и 

бо
ле

е 
1,

5 
м

). 
ту

ш
ит

ь 
не

по
ср

ед
ст

ве
н-

но
 к

ро
м

ку
 н

ев
оз

м
ож

но

тр
еб

уе
тс

я 
от

ой
ти

 о
т 

уч
ас

тк
а 

на
 н

ек
от

ор
ое

 р
ас

ст
оя

ни
е 

(к
ак

 
пр

ав
ил

о,
 н

а 
бо

ле
е 

от
кр

ы
то

е 
м

ес
то

), 
со

зд
ат

ь 
оп

ор
ну

ю
 з

ам
-

кн
ут

ую
 м

ин
ер

ал
из

ов
ан

ну
ю

 п
ол

ос
у.

 о
по

рн
ую

 п
ол

ос
у 

пр
о-

кл
ад

ы
ва

ю
т 

та
м

, г
де

 э
то

 м
ож

но
 с

де
ла

ть
 б

ы
ст

ре
е 

и 
ле

гч
е.

 о
т 

за
м

кн
ут

ой
 о

по
рн

ой
 п

ол
ос

ы
 п

ро
во

ди
тс

я 
ко

нт
ро

ли
ру

ем
ое

 
вы

ж
иг

ан
ие

 в
 с

то
ро

ну
 п

ож
ар

а.
 В

аж
но

 у
бе

ди
ть

ся
, ч

то
 о

го
нь

 
от

 в
ы

ж
иг

ан
ия

 н
е 

по
йд

ет
 о

бр
ат

но
 ч

ер
ез

 о
по

рн
ую

 м
ин

ер
ал

и-
зо

ва
нн

ую
 п

ол
ос

у.
 П

ри
 с

ил
ьн

ы
х 

ни
зо

вы
х 

по
ж

ар
ах

 п
од

 п
ол

о-
го

м
 л

ес
а 

со
 з

на
чи

те
ль

ны
м

 к
ол

ич
ес

тв
ом

 х
во

йн
ог

о 
по

др
ос

та
 

от
ж

иг
 п

ро
во

ди
тс

я 
не

 б
ли

ж
е 

80
–1

00
 м

 о
т ф

ро
нт

а 
по

ж
ар

а,
 п

ри
 

бе
гл

ы
х 

ве
рх

ов
ы

х 
– 

не
 б

ли
ж

е 
25

0–
30

0 
м

. н
ео

бх
од

им
о 

та
кж

е 
об

ес
пе

чи
ть

 к
он

тр
ол

ь 
и 

ту
ш

ен
ие

 в
оз

м
ож

ны
х 

оч
аг

ов
 го

ре
ни

я 
за

 о
по

рн
ой

 п
ол

ос
ой

и
ск

лю
ча

ет
ся

 
во

зм
ож

но
ст

ь 
пе

ре
хо

да
 

по
ж

ар
а 

за
 о

по
рн

ую
 п

ол
ос

у 
и 

ег
о 

да
ль

-
не

йш
ее

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ие

о
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 8

.5

та
бл

иц
а 

8.
6

ко
м

би
на

ци
и 

сп
ос

об
ов

 т
уш

ен
ия

 п
ри

ро
дн

ы
х 

по
ж

ар
ов

№
 

п/
п

ти
п 

по
ж

ар
а

Ус
ло

ви
я

Д
ей

ст
ви

я
ре

зу
ль

та
т

1
П

ож
ар

 у
 

су
хо

ст
ой

но
го

 
де

ре
ва

П
ож

ар
 о

хв
ат

ил
 г

ор
ю

чи
й 

м
ат

ер
иа

л 
во

кр
уг

 
су

хо
ст

ой
но

го
 

де
ре

ва
 

ил
и 

гр
уп

пы
 т

ак
их

 д
ер

ев
ье

в 
и 

на
ча

л 
пе

-
ре

хо
ди

ть
 н

а 
ос

но
ва

ни
е 

ст
во

ла

н
ео

бх
од

им
о 

бы
ст

ро
 п

от
уш

ит
ь 

пл
ам

я 
у 

ос
но

ва
ни

я 
ст

во
ла

 з
ем

ле
й 

ил
и 

во
до

й.
 У

да
ли

ть
 (л

оп
ат

ой
, м

от
ы

го
й)

 го
рю

чи
е 

м
ат

ер
иа

лы
 о

т с
тв

о-
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опорную полосу необходимо прокладывать на безопасном расстоя-
нии от кромки пожара с учетом скорости продвижения огня.

При низовых сильных пожарах работники не должны находиться 
ближе чем за 40–60 м, а при беглых верховых пожарах – не ближе 250 м 
от фронта пожара (т. е. на расстоянии не менее двойной длины возмож-
ных скачков).

отжиг для локализации беглых верховых пожаров в основном сле-
дует проводить в вечерние и утренние часы, когда снижается интенсив-
ность и скорость распространения горения.

8.5. дотушивание и окарауливание пожара
Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, 

оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации. 
окарауливание пожара состоит в непрерывном или периодическом 

осмотре пройденной огнем территории с целью предотвратить возоб-
новление горения от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании.

После локализации пожара руководитель тушения обязан лично ос-
мотреть границы пройденной пожаром площади с тем, чтобы убе диться 
в надежности локализации. При большой площади, пройденной пожаром, 
для осмотра границ должны быть привлечены другие работ ники, имею-
щие подготовку и опыт в тушении природных пожаров. При этом каждо-
му назначается для осмотра соответствующий участок пе риметра пожара.

особое внимание при осмотре должно быть уделено границе пожа-
ра с подветренной стороны, участкам, где локализация произво дилась 
отжигом от проложенных опорных полос.

там, где выявляется необходимость усилить локализацию, должны 
быть немедленно приняты соответствующие меры по прок ладке допол-
нительных заградительных полос.

одновременно с осмотром границ пожара должно быть органи зовано 
дотушивание очагов горения, оставшихся на пройденной огнем площади. 
на сильно захламленных площадях целесообразно дать го рючим матери-
алам основательно выгореть, а затем приступать к дотушиванию.

Дотушивание проводится засыпкой очагов горения грунтом, за-
ливкой их водой, растворами химикатов до полного прекращения горения. 
горящие дуплистые пни, валеж, порубочные остатки (колодины) распилива-
ют, тлеющие муравьиные кучи, пласты дернины, кор невые лапы деревьев 
вскрывают, заливают или засыпают землей. При дотушивании на площади, 
пройденной верховым пожаром, особое внимание следует уделять ликви-
дации скрытых очагов горения в дуп лах сухостойных и гнилых деревьев. 
сухостойные и подгнившие де ревья вблизи кромки следует спиливать, что-
бы исключить возобновле ние пожара при их падении через кромку.

Дотушивание проводится в первую очередь по периметру пожа ра с 
постепенным удалением от периферии к центру. Первоочередное вни-
мание уделяется подветренной части периметра как наиболее опас ной 
в отношении возобновления пожара.
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После крупных пожаров, когда ликвидация оставшихся очагов горе-
ния на всей площади затруднена, работы по дотушиванию прово дятся 
по периферии пожара на полосе не менее 100 м вглубь прой денной ог-
нем площади.

В центральной части пожара (более 100 м от кромки) можно окапы-
вать очаги горения, оставляя их для догорания. не пройденные огнем 
лесные и степные участки, оставшиеся внутри площади пожара, необхо-
димо отжечь.

После беглых пожаров со слабым прогоранием покро ва дотушива-
ние очагов горения необходимо проводить по всей площа ди во избежа-
ние повторного пожара на той же территории.

Если рабочих и средств тушения для быстрой ликвида ции всех очагов 
горения по периферии пожара недостаточно, необхо димо в опасных ме-
стах (там, где возможно возобновление распространения по жара) проло-
жить дополнительные заградительные минерализованные полосы.

В горных лесах на крутых склонах для предупреждения скаты вания 
вниз тлеющих шишек, остатков горящих стволов, сучьев надо проложить 
внизу перед кромкой пожара канаву шириной 0,5 м.

окарауливание следует проводить группой рабочих такой чис-
ленности, чтобы она могла держать под постоянным наблюдением всю 
периферию пожара, систематически обходя его по полосе локализа ции.

окарауливание обычно организуется еще в процессе остановки по-
жара: пожарные по мере продвижения вдоль кромки (или по трассе от-
жига) оставляют позади себя караульных, которые ликвидируют загора-
ния за опорной полосой и дотушивают очаги по периферии пожара.

Каждому караульному отводится определенный участок кромки по-
жара, протяженность которого зависит от степени опасности возобнов-
ления горения (мощный слой подстилки, валежа, сильный ветер и т. д.). 
Продолжительность окарауливания определяется в зависимости от усло-
вий погоды. После прекращения окарауливания периодический осмотр 
места пожара осуществляется наземными или авиационными средствами 
вплоть до выпадения осадков в количестве не менее 3–5 мм в сутки.
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раздел 9
тЕХникА и оБорУдоВАниЕ 

длЯ тУШЕниЯ природныХ пожАроВ

Выбор технических средств тушения природных пожаров и экипиров-
ки для пожарных в значительной степени зависит от вида и интенсивно-
сти природного пожара, а также рельефа местности, наличия и близости 
водоисточников, дорожной сети около очага горения и других факторов.

Все средства, используемые при борьбе с природными пожарами, 
можно условно объединить в четыре группы:

– снаряжение и экипировка (защитная одежда и обувь, каски, сред-
ства защиты органов дыхания и зрения, медицинские аптечки, таборное 
имущество и т. д.);

– ручной пожарный инструмент (рло, шанцевый инструмент, пе-
реносные мотопомпы, воздуходувки, зажигательные аппараты, подруч-
ные средства и т. д.);

– пожарные машины и оборудование (пожарные автоцистерны, 
специализированные лесопожарные машины, пожарные вездеходы, 
тракторы и бульдозеры и т. д.);

– связь и навигация (мобильная и радиосвязь, установки спутнико-
вой связи, GPS- и глонАсс-навигация, компасы и различные картографи-
ческие материалы).

Вторая и третья группы относятся непосредственно к средствам 
борьбы с пожарами, первая и последняя – для обеспечения безопасно-
сти работ и координации действий команд тушения. однако на тушении 
пожаров равно важны техника и оборудование каждой группы: даже при 
обладании первоклассными средствами тушения невозможно эффек-
тивно бороться с крупными пожарами без качественных устройств свя-
зи и точной ориентации в пространстве.

9.1. снаряжение и экипировка
При борьбе с пожарами в условиях природной среды командам ту-

шения приходится длительное время работать в удаленной местности, 
автономно, в полевых условиях. тушение крупных пожаров иногда зани-
мает несколько недель. Помимо специальной одежды, обуви, средств за-
щиты (каски, перчатки, очки и т. д.) и аптечек первой медицинской помощи 
лесные пожарные в обязательном порядке должны оснащаться таборным 
имуществом (палатки, спальные мешки, посуда и т. д.), средствами защиты 
от кровососущих насекомых, клещей. Если известно, что борьба с пожа-
ром займет не один день, с собой желательно иметь компактные электро-
станции, которые используются преимущественно для зарядки аккумуля-
торных батарей различного оборудования. также желательно наличие у 
команд мини-метеостанций, позволяющих непосредственно на пожаре 
своевременно учитывать изменения в погодных условиях.
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люди, участвующие в тушении природных пожаров, должны быть за-
щищены не только от высокой температуры, дыма, токсичных продуктов 
горения; также требуется защита (каски) от воздействия падающих ча-
стей деревьев. К одежде и обуви пожарных предъявляются повышенные 
требования не только по защите от температурного воздействия, но и по 
обеспечению комфортной работы в условиях, когда людям приходится 
несколько километров (а иногда и десятков километров) передвигаться 
пешком с тяжелым оборудованием по пересеченной местности.

В настоящее время наибольшее распространение в мире получили 
пожарные костюмы из ткани номекс (Nomex), разработанной в 60-х го-
дах американской компанией DuPont (рис. 9.1). одежда пожарных долж-
на иметь яркую окраску и светоотражающие полосы. По исследованиям 
лесной службы сША, лучше всего в условиях сильного задымления ви-
ден желтый цвет. Поэтому, как правило, пожарные сША и Канады тушат 
пожары в желтых комбинезонах или куртках. также используются для по-
шива материи оранжевого и красного цвета (последний цвет в основном 
применяется для костюмов заключенных, привлеченных к тушению). В 
россии профессиональные подразделения парашютно-десантной служ-
бы «Авиалесоохраны» с 2010 г. также перешли к контрастным костюмам с 
доминированием желтого цвета. ранее авиадесантные команды исполь-
зовали преимущественно пожарную одежду зелено-оранжевого цвета.

рис. 9.1. средства экипировки, обеспечивающие индивидуальную за-
щиту при тушении пожаров в природной среде:

а – защитный комбинезон (материал – номекс), б – защитная куртка (материал – 
номекс); в – перчатки; г – пожарные ботинки; д – сапоги; е – респиратор; ж – ман-
жеты (материал – номекс); з – защитные очки; и – индивидуальный самоспаса-
тель; к – защитный шлем; л – подшлемник
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Перчатки, применяемые на тушении природных пожаров, изготав-
ливаются, как правило, из толстой натуральной кожи, или же использу-
ется номекс. Ботинки и сапоги также изготавливаются из огнеупорных 
материалов и всегда имеют толстую подошву.

Все средства спасения на пожарах делятся на индивидуальные и кол-
лективные. В качестве коллективного средства спасения могут высту-
пать пожарные танки и вездеходы, а также отечественные защитно-спа-
сательные сооружения и укрытия вместимостью от 6 человек (Ул-6) до 
18 («лес-6»). индивидуальными защитными средствами являются проти-
вогазы, самоспасатели, газозащитные маски и различного рода накидки 
и костюмы из свето- и теплоотражающих материалов. Кроме того, к за-
щитно-спасательным средствам относится специальная обувь, одежда, 
перчатки, защитная каска, оберегающие пожарных от термических ожо-
гов при борьбе с огнем. 

Все лесные пожарные в обязательном порядке должны иметь с собой 
небольшой индивидуальный рюкзак, в котором находится минимальный 
набор, позволяющий человеку эффективно работать, оказывать довра-
чебную помощь себе или окружающим, выжить в автономных услови-
ях. В этом рюкзаке должны быть: карта местности, GPS- или глонАсс-
навигатор (компас), респиратор (индивидуальный самоспасатель или 
противогаз); индивидуальная аптечка, фонарик, нож, фляжка с водой, су-
хой паек, источник огня. Кроме того, необходимы индивидуальные сред-
ства связи, так как это не только значительно улучшает взаимодействие 
при тушении, но и повышает безопасность на пожаре. 

ВнииПомлесхозом в начале 90-х гг. был разработан готовый инди-
видуальный комплект для лесных пожарных КПи-1 весом в 1,2 кг, кото-
рый содержал аптечку, фонарь, спички, компас, полиэтиленовый полог 
для защиты от осадков, складной нож, репеллент для защиты от крово-
сосущих насекомых, средства для ремонта оборудования, одежды и эки-
пировки. За рубежом у пожарных также были разработанные сходные 
комплекты для выживания в природной среде. Данные наборы сейчас в 
нашей стране не выпускаются, но их без труда можно собрать и самосто-
ятельно, так как все комплектующие широко представлены в продаже.

9.2. ручной пожарный инструмент
ручной инструмент для борьбы с природными пожарами является 

незаменимым средством для ликвидации возгораний на начальной ста-
дии, а также широко применяется и для борьбы с крупными пожарами. 
Производи тельность тушения кромки пожара ручными инструментами 
составляет от 0,5 до 1,2 м/мин в зависимости от физической подготовки и 
опыта пожарного, типа напочвенного покрова и интенсивности горения. 

К ручному инструменту для тушения лесных, степных и торфяных по-
жаров относятся средства, которые могут быть использованы пожарным 
индивидуально. Это прежде всего рло, шанцевый инструмент (лопаты, 
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мотыги, грабли, пожарные хлопушки и т. д.), зажигательные аппараты и 
подручные средства (рис. 9.2). Кроме того, к этой группе относятся сред-
ства тушения и вспомогательное оборудование, которые оснащены не-
большим двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем и 
могут также переноситься одним пожарным за спиной или в руках (воз-
духодувки, легкие мотопомпы, бензопилы). 

рис. 9.2. некоторые ручные средства 
для тушения природных пожаров:

а – комплект ручного инструмента для прокладки минерализованных полос 
(на рис. лК-1); б – рло (на рис. ор-1); в – мягкая емкость для переноски воды 
(на рис. рДВ-12); г – мотовоздуходувка (на рис. «Хускварна  141В»); д – пожарная 
хлопушка (на рис. TGS-2); е – пожарный ствол (на рис. комбинированный ствол 
«рамбоджет»); ж – зажигательный аппарат (на рис. ЗА-4 «Ермак»); з – пожарные 
рукава и разъемы к ним (на рис. рукава диаметром 25 мм для мотопомп); и – ком-
пактная бензопила (на рис. «Хускварна фае туф»)

9.2.1. РЛО и шанцевый инструмент
наибольшее распространение в нашей стране получили рло и шан-

цевый инструмент. В настоящее время в россии выпускается целый ряд 
ранцевых лесопожарных огнетушителей, вмещающих объем огнегася-
щих веществ от 13 до 18 л (рло; рло-м; орЭ-1; олУ-16; ор-1; рП-18; «игла 
1-0,4») и способных подавать воду компактной струей до 20 метров, а 
тонкораспыленной – до 10 метров (рис. 9.3). основные характеристики 
наиболее распространенных моделей рло приведены в таблице 9.1.

наибольшее распространение в россии получили модели рло, со-
стоящие из заплечной емкости из прорезиненной ткани, соединитель-
ного шланга и гидропульта (ручного насоса). гидропульт у рло может 
быть изготовлен как из пластика, так и из металла или сплава металлов. 
металлические гидропульты стоят дороже, но пользуются большей по-
пулярностью из-за своей надежности. некоторые рло помимо водных 
огнегасящих растворов позволяют использовать и пену (рло; рло-м; 
ор-1; рП-18; олУ-16, «игла 1-0,4»). например, огнетушитель олУ-16 по-
зволяет вести тушение не только водой и растворами на ее основе,  
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рис. 9.3. различные модели отечественных рло:
а – олУ-16; б – ор-1; в – рП-18 «Ермак»; г – рло-м

и с помощью специального огнегасящего порошка. В этом огнетушите-
ле для подачи струи избыточное давление создается химическими реа-
гентами, в орЭ-1 – электродвигателем, в модели «игла 1-0,4» – подачей 
сжатого воздуха из баллона. 

При невозможности доставить запас воды непосредственно к очагу 
горения автоцистернами все шире используются емкости из ПВХ и рези-
ны. ранее для этих целей чаще использовались емкости из металла, но в 
настоящее время они практически вытеснены более дешевыми и легки-
ми аналогами из полимеров. сейчас в россии для доставки к месту по-
жара используется целая линейка мягких (из ПВХ или резины) и жестких 
емкостей (ПВХ) объемом от 100 д 12 000 л (табл. 9.2). фиксация пласти-
ковых емкостей при перевозке с водой на транспортном средстве осу-
ществляется с помощью хомутов. Для этой цели на поверхности емкости 
имеются специальные углубления. В мягких емкостях вода, как правило, 
не перевозится, так как перевозка может их повредить. 

Для тушения низовых пожаров наиболее широко используется шан-
цевый инструмент (лопаты, грабли, топоры и т. д.). ВнииПомлесхозом в 
1990-е годы прошлого века был разработан комплект ручного инструмен-
та лК-1 для прокладки минерализованных полос, который хорошо зареко-
мендовал себя на практике. Данный комплект инструментов включает в 
себя лопату, кустарниковый нож, топор, топор-мотыгу – аналог американ-
ского инструмента пуласки (pulaski), раздвижные грабли. Эффективность 
использования шанцевого инструмента зависит от мощности слоя под-
стилки и опада, покрывающего поверхность, а также от наличия камней 
в верхнем горизонте почвы. например, прокладка минерализованных по-
лос в горах весьма затруднительна из-за высокой степени каменистости 
почвы и необходимости продвижения по крутым склонам. 

9.2.2. Малогабаритные переносные мотопомпы
По своему назначению мотопомпы делятся на несколько категорий: 

мотопомпы для работы с чистой и слегка загрязненной водой; мотопом-
пы для работы с сильно загрязненной водой; мотопомпы для работы в ус-
ловиях морской и соленой воды; высоконапорные (специализированные 
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пожарные) мотопомпы. Как правило, для тушения пожаров исполь-
зуют разные типы мотопомп. Высоконапорные (с мощностью подачи  
400 л/мин и выше) позволяют вести тушение струей через пожарный 
ствол (приложение 3), а также незаменимы при подаче воды в горах при 
перепаде высот. Другие, более экономичные по расходу топлива, но ме-
нее производительные модели используют при пополнении резервуа-
ров для рло и ВсУ в равнинных условиях либо при тушении торфяных 
пожаров (где дальность подаваемой струи воды не имеет особого зна-
чения). По виду топлива мотопомпы подразделяются на бензиновые и 
дизельные. По диаметру применяемых пожарных рукавов мотопомпы 
подразделяются: на однодюймовые (25 мм); двухдюймовые (50 мм); трех-
дюймовые (80 мм); четырехдюймовые (100 мм).

В комплект к мотопомпам обычно входят рукава и различные виды 
стволов, в том числе рассчитанные на применение твердого картриджа 
со смачивающими веществами («Пираком», «рамбоджет» и др.). Кроме 
того, вращающаяся муфта на некоторых стволах позволяет установить 
компактную или распыленную струю. мотопомпы применяются также и 
при тушении почвенных (торфяных) пожаров. При этом с использовани-
ем торфяных стволов можно обеспечить подачу воды на глубину до 1,2 м. 

При тушении пожаров в условиях природной среды одним из клю-
чевых факторов становится вес мотопомпы (табл. 9.3). легкие перенос-
ные мотопомпы используются в тех местах, где невозможно применение 
тяжелых, установленных на пожарных агрегатах (автомобили, трактора, 
вездеходы и катера). 

среди отечественных разработок наибольшее распространение по-
лучили легкие мотопомпы млПУ-1/0,9; млВ-1м и мл-1со, обеспечива-
ющие максимальную производительность подачи воды до 400 л/мин и 
имеющие вес до 20 кг (рис. 9.4). Эти мотопомпы оснащены бензиновыми 
двигателями от отечественных бензопил и способны подавать воду на 
расстояние до 2,5 км. 

следующим классом являются переносные мотопомпы, созданные 
на основе четырехтактных двигателей внутреннего сгорания, имеющие 
массу до 75 кг и производительность до 900 л/мин: мП-120ДЯ, мП-500; 
мП-500ДЯ; мП-600; мП-800; мП-800ДЯ; мП-800Б-01; мП-800/80; «Ермак» 
и др. наиболее мощные переносные мотопомпы способны обеспечить 
подачу воды на расстояние до 3 км. Для переноски данных мотопомп не-
обходимы два человека. 

следует отметить, что в настоящее время отечественные мотопомпы 
подвержены значительной конкуренции и все сильней вытесняются с рын-
ка более качественными, легкими и производительными аппаратами зару-
бежного производства (прежде всего из Японии, Южной Кореи и Китая).

Выбор модели помпы зависит от ее применения для конкретных ус-
ловий. исходными данными для выбора являются:

1) максимальная производительность помпы (л/мин);
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таблица 9.3
Характеристики некоторых переносных мотопомп различных 

типов в зависимости от их массы и категории доставки*

марка мо-
топомпы

Произво-
дитель-
ность, 
л/мин

Высота 
всасы-
вания, 

м

масса, 
кг

особенности конструкции и д
ополнительные характеристики

сверхлегкие переносные мотопомпы массой до 10 кг; 
переносятся одним пожарным

WP-10 110 8 5,1
2-тактный бензиновый двигатель Hitachi 
EC025GR мощностью 0,9 л. с. макс. высота 
подъема 40 м

PTG-110 130 8,5 5,1
2-тактный бензиновый двигатель Robin-
Subaru мощностью 0,9 л.  с. макс. высота 
подъема 35 м

мл-1со 60 4 9,7

Двигатель от бензопилы «Дружба-4» 
мощностью 4 л. с. тип насоса центробеж-
ный, одноступенчатый. охлаждение дви-
гателя водяное

легкие переносные мотопомпы массой от 10 до 30 кг; 
переносятся одним-двумя пожарными

млПУ-1/0,9 60 4,5 18

Плавающая мотопомпа. может работать 
на любом водоеме с размером зеркала во-
ды 0,9х0,9 м и более и с глубиной не менее 
15 см. Двигатель от бензопилы «Урал-2» 
или «Дружба-4» мощностью 4 л. с.

млВ-1м 60 4 19

Подача воды осуществляется на расстоя-
ние 2500 км. Укомплектована напорными 
и всасывающими рукавами из синтетики, 
ручным стволом с насадками

«сПрУт-3» 400 8 22

Уникальность этой мотопомпы – возмож-
ность одновременной работы с тремя 
напорными линиями. Двигатель 4-такт-
ный Honda GX-160, мощность 5,5 л.  с. 
макс. высота подъема 55 м

PTG-208ST 700 8 24

4-тактный бензиновый двигатель Robin-
Subaru EY15-3D с воздушным охлажде-
нием, мощностью 3,5 л.  с. макс. высота 
напора 23 м. насос PTG-208ST позволяет 
перекачивать даже загрязненную воду с 
диаметром частиц до 20 мм

Champion 
GP-50 600 8 27

4-тактный бензиновый двигатель 
UP168OHV мощностью 6,5 л. с. 
макс. высота напора 26 м 

переносные мотопомпы массой от 30 до 70 кг;
переносятся двумя пожарными

мП-
800Б-01 
«Вепрь»

850 8 38 Двигатель бензиновый Дм 1-01. 
макс. высота подъема 30 м
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марка мо-
топомпы

Произво-
дитель-
ность, 
л/мин

Высота 
всасы-
вания, 

м

масса, 
кг

особенности конструкции и дополни-
тельные характеристики

мП-500ДЯ 
«Вепрь» 450 8 56

4-тактный дизельный двигатель Yanmar 
L48. мощность 4,6 л. с. макс. высота подъ-
ема 40 м

УПВД  
«Ермак» 10–15 7,5 62

Двигатели Briggs&Stratton или Honda мощ-
ностью 6,0 л. с. При этом расход воды ми-
нимален и составляет всего 10–15 л/мин. 
УПВД «Ермак» оснащена системой пода-
чи твердого смачивателя, тем самым уве-
личивается эффект тушения

мП-800ДЯ 
«Вепрь» 900 8 67

4-тактный дизельный двигатель Yanmar 
L70. мощность 6,6 л. с. макс. высота подъ-
ема 30 м

тяжелые переносные мотопомпы массой >70 кг; 
переносятся двумя пожарными на короткие расстояния

мП-1000ДЯ 
«Вепрь» 1100 8 89 Двигатель дизельный Yanmar L100. макс. 

высота подъема 55 м
мП-800/80 800 7,5 125 Двигатель Honda мощностью 24 л. с.

мПВ-
2/400-60 400 7,5 110 Двигатель лодочного мотора «Вихрь» 

мощностью 32 л. с.

окончание таблицы 9.3

*Пятый класс передвижных мотопомп массой более 125 кг будет рассмотрен да-
лее в разделе 9.3 (подраздел «Прицепные и навесные лесопожарные орудия»).

рис. 9.4. некоторые модели отечественных переносных мотопомп, ис-
пользуемых для борьбы с природными пожарами:

а – млПУ-1/0,9; б – мл-1со; в – «Вепрь мП500ДЯ»; г – млВ-1В; д – переходники, 
разъемы и пожарные рукава для мотопомп (на снимке от мотопомпы млВ-1В)
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2) высота водяного столба между расположением помпы и точкой 
забора;

3) потери во время передачи (гидростатическое сопротивление в 
трубопроводах, соединениях, кранах).

общая методика для выбора мотопомпы приведена ниже. Для ее ис-
пользования применяются следующие обозначения:

Q – производительность помпы (л/мин);
H – высота точки разбора от поверхности забора воды H = Hs + Hd + Pr, 

где: Hs – высота расположения помпы по отношению к уровню поверх-
ности забора воды (максимум 8,5 м для самовсасывающих устройств по 
закону торричелли); Hd – высота подъема (м); Pr – давление жидкости на 
выходе из точки разбора (1 бар, или 10 метров водяного столба);

L – общая длина трубопроводов от точки забора до точки разбора 
(L = Ls + Ld + K, где: Ls – длина трубопровода от точки забора до помпы 
(рис. 9.5); Ld – длина от помпы до точки разбора; K – эквивалент в метрах 
гидравлических потерь в трубопроводах, соединениях и кранах (рис. 9.6).

 

рис. 9.5. Показатели расчета производительности работы мотопомп

пример расчета: 
имеется мотопомпа максимальной производительностью  600 л/мин 

(50 x 50 мм2), установленная на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с дли-
ной подающего шланга 40 м (Ld = 40 м).

Дополнительно присоединен кран (К = 1) согласно таблице гидрав-
лических сопротивлений. Помпа установлена на высоте 1,5 м от поверх-
ности забора (Hs = 1,5 м).

Высота точки разбора от мотопомпы предполагается 1,5 м (Hd = 1,5 м). 
желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять 
1,2 атмосферы, что соответствует примерно 12 метрам водяного стол-
ба (Pr = 12 м).
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1. расчет общей длины трубопроводов: L = Ls + Ld + K = 2 м + 40 м + 
+1 м = 43 м.

2. расчет общей высоты подъема: H = Hs + Hd + Pr = 1,5 м + 1,5 м + 
+12 м = 15 м.

3. Для определения расхода воды в точке разбора необходимо найти 
эквивалентную высоту подъема (Hэ) по формуле Hэ = н + 0,25L. В нашем 
случае нэ = 15 + 0,25 × 43 = 25,75 м.

4. на графике зависимости высоты подъема от производительности 
помпы находим величину расхода воды в точке разбора от полученного 
значения (см. кривую для 2-дюймовой помпы), рис. 9.6. Для принятых ис-
ходных данных полученное значение расхода воды составляет пример-
но 200 л/мин, или 12 куб. м/ч. 

                                  А                       Б
рис. 9.6. Коэффициенты поправок для гидравлических расчетов:

А – зависимость высоты подъема от производительности помп; Б – эквивалент 
в метрах гидравлических потерь в трубопроводах и соединительной арматуре 
(соединения, переходники, краны и т. д.).

на рисунке 9.7 приведена зависимость производительности бензи-
новой мотопомпы Koshin Ктн-80Х от высоты подъема, глубины всасы-
вания и дальности перекачки воды. Процент от максимальной произ-
водительности в разных условиях показан в скобках красным шрифтом. 
расчет приведен при прямолинейном расположении подающих и всасы-
вающих рукавов. следует также помнить, что изменения в производитель-
ности работы мотопомпы могут зависеть также от качества топлива, ха-
рактеристик внутреннего покрытия шланга и соединительной арматуры.

9.2.3. Воздуходувки
При помощи воздуходувок на пожарах решают следующие основ-

ные задачи: 
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– сбивают воздушной струей пламя;
– перемещают легкие горючие ма териалы на уже выгоревшую пло-

щадь;
– прокладывают опорные полосы из пены при наличии специально-

го пеногенерирующего насадка и раствора.
Первой отечественной разработкой в пожарном оборудовании 

данного класса является воздуходувка ВлП-2,5, состоящая из емкости 
для огнегасящей жидкости, пеногенератора и двигателя от бензопилы 
«тайга-214». В дальнейшем данная модель была доработана и оснаще-
на двигателями от импортных бензопил. Ее модификация ВлП-20Ш бы-
ла оснащена двигателем от бензопилы «Штиль мс360», а ВлП-20Х – от 
«Хускварна  262ХП». модели, имевшие в комплекте еще и гидропульт, 
получили соответственно названия ВлП-20Шг и ВлП-20Хг. однако в на-
стоящее время наибольшее распространение у нас в стране получили 
воздуходувки западноевропейских компаний: «Штиль» (Stihl, германия), 
«Хускварна» (Husqvarna, Швеция), итальянских «Эфко» (Efco) и «олео-
мак» (Oleo-Mac) (табл. 9.4). они, в отличие от российских разработок, вы-
полнены по схеме ранца, что обеспечивает большое удобство при рабо-
те, и оснащены двигателями мощностью до 5 л. с. 

Воздуходувки целесообразно применять на тушении низовых по-
жаров с высотой пламени до 0,5 м и ско ростью распространения до  
3 м/мин при толщине слоя напочвенных горючих мате риалов до 10 см. 
оптимальное расстояние до кромки пожара, обеспечивающее безо-
пасность пожарного и его эффективную работу, составляет 1,5–2,5 м. 
Воздуходувки не используются на захламленных территориях, так как 
они усиливают интенсивность горения в скоплениях крупных горючих 
материалов (заросли молодняка и кустарника, захламленные лесосеки, 
бурелом и т. д.). 

таблица 9.4
несколько моделей воздуходувок, 

обеспечивающих увлажнение воздушного потока

модель Производитель
сухая 
мас-
са, кг

мощ-
ность, 

кВт

максималь-
ная скорость 
потока воз-
духа, м/сек.

Емкость ба-
ка под ог-

негасящий 
раствор, л

AT-2090* Efco (италия) 12,5 3,7 120 14
Ам-190** Oleо-Mac (италия) 12,5 3,7 120 14

AM-162 Oleо-Mac (италия) 11,3 3,1 90 16
SR-420 Stihl (германия) 11 2,6 72 13

ВлП-2,5 с 
рло

ВнииПомлесхоз (россия); 
создана на базе бензопилы 

«тайга-214» и рло
12,8 2,6 н. д. 18 (рло)

«Ангара»
ооо «лесхозснаб» (россия); 

создана на базе воздухо-
дувки Craftsman (сША)

6,6 1 90 18 (рло)

*Аналог Efco АT800. **Аналог Oleо-Mac мВ80.
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9.2.4. Зажигательные аппараты
отжиг с помощью зажигательного аппарата – это один из основных 

способов остановки распространения верхового и сильного низового по-
жара. В нашей стране создана целая серия зажигательных аппаратов фи-
тильно-капельного типа, различающихся в основном по форме и объему 
резервуара для зажигательной жидкости. Это A3, ЗА-фК, ЗА-фКт, ЗА-1м, 
ЗА-4, АЗр-5,5. отечественные зажигательные аппараты и их зарубежные 
аналоги, как правило, имеют резервуар объемом 2–7 л для горючей смеси 
из бензина, дизельного топлива и машинного масла (табл. 9.5). Последний 
компонент обеспечивает большую вязкость и уменьшает расход.

При отсутствии зажигательных аппаратов в качестве зажигатель-
ных средств при пуске встречного пала могут применяться зажигатель-
ные свечи, дающие при горении температуру более 1500°с в течение 
8–12 мин. Как правило, за это время можно поджечь горючий материал 
на протяжении 20–40 м. Для большего удобства при пуске встречного 
пала зажигательные свечи прикрепляют к шесту длиной 1–2 метра. 

таблица 9.5
Характеристики наиболее распространенных 

отечественных зажигательных аппаратов

модель 
Как 

перено-
сится

масса (за-
правленный 
аппарат), кг

объем 
горю-
чего, л

Продолжи-
тельность ра-
боты на одной 

заправке, ч

горючий раствор, 
рекомендуемый 
производителем 

АЗ Через пле-
чо на ремне 4 4 1 Бензин с небольшим 

добавлением масла

ЗА-фК В руках нет данных 2 4 Бензин – 60%, 
автол – 40%

ЗА-4 
«Ермак» В руках 8 4,2 1

Бензин с дизель-
ным топливом. 
Пропорция 1:1

AЗр-5,5
имеет 
форму 
ранца

8 5,5 1

смесь бензина и 
масла с дизельным 

топливом. 
Пропорция 2:1

ЗА-1м имеет фор-
му ранца 7,6 7,2 3,5 осветительный 

керосин

9.2.5. Взрывчатые вещества
Взрывчатые вещества позволяют эффективно бороться с огнем в тех 

местах, где не может быть применена тяжелая лесопожарная техника и 
оборудование, особенно на ранней стадии развития пожара. В то же вре-
мя взрывчатка позволяет избегать тяжелого ручного труда. специальные 
взрывчатые вещества для создания минерализованных полос при туше-
нии пожаров представляют собой шланговые заряды или отдельные 
шашки из аммонита или его аналогов. 
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Взрывчатка в виде шашек имеет маркировку АП-6жВ. Шланговые 
заряды маркированы как ЭШ-1П и ПжВ-20, имеют длину 20 м и состоят 
из оболочки, заполненной шашками. Взрывчатка АП-6жВ и ПжВ-20 из-
готавливается из аммонита, в ЭШ-1П используется гексоген. тротиловые 
взрывчатые вещества для создания минерализованных полос не ис-
пользуют, так как они очень чувствительны к детонации и при взрыве 
поджигаются ргм.

Шланговые заряды укладываются прямо на лесную подстилку, за-
ряды в виде отдельных шашек закладываются шурфовым методом че-
рез каждые 3–5 м. Подрыв осуществляется полосами протяженностью 
100–300 м. При взрыве заряда, как правило, образуется минерализован-
ная полоса шириной 0,8–1,5 м с канавкой шириной 0,3–0,6 м и глубиной 
8–15 см. Детонация заряда осуществляется с помощью капсюля детона-
тора, огнепроводного или детонационного шнура. Электровзрыватели 
при тушении природных пожаров не используют.

однако применение этих средств подразумевает дополнитель-
ные требования к соблюдению техники безопасности, проведению ин-
структажей, а также к обеспечению надлежащих условий хранения и 
перевозки веществ и оборудования. использование взрывчатых ве-
ществ разрешено только специалистам – взрывникам подразделений 
фгУ «Авиалесоохрана» и мЧс россии. В последние годы использование 
взрывчатых веществ на тушении пожаров происходит достаточно редко, 
что обусловлено не только ужесточением контроля за их оборотом, но 
и довольно высокой стоимостью, а также сложностью транспортировки 
больших объемов взрывчатки к месту тушения пожара. так, например, для 
того, чтобы подготовить 50-метровую минерализованную полосу с помо-
щью взрывчатки ЭШ-1П, необходимо 15 кг данных шланговых зарядов.

9.3. пожарная техника и оборудование
В настоящее время в российской федерации при тушении природ-

ных пожаров используется широкий спектр различных пожарных машин 
и оборудования как отечественного, так и зарубежного производства. В 
данном разделе справочника будут представлены пожарные агрегаты 
производства россии, Украины и Беларуси (различные пожарные маши-
ны и тракторы, агрегатируемыми с ними устройства, а также пожарные 
суда, поезда, самолеты и вертолеты).

9.3.1. Наземные технические средства тушения
К наземной технике для тушения природных пожаров можно отне-

сти все механизмы, способные передвигаться по автомобильным и же-
лезным дорогам. Большая их часть представлена автомобилями, трак-
торами и вездеходами. Эти агрегаты можно объединить в две большие 
группы: техника на колесном и на гусеничном ходу. 

В свою очередь все самоходные наземные средства тушения природных 
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пожаров подразделяются на группы по своему целевому назначению: 
лесопатрульные комплексы, автоцистерны повышенной проходимо-
сти, специализированные лесопожарные комплексы для тушения и до-
ставки людей и грузов к месту пожара. оборудование подразделяется 
на навесное, прицепное и агрегатируемое (как спереди, так и сзади тя-
гового устройства).

В настоящее время в нашей стране эксплуатируется следующая спе-
циализированная лесопожарная техника и оборудование: лесопатруль-
ные автомобили – 13 моделей, автоцистерны лесопожарные – 9 моделей, 
лесопожарные агрегаты на гусеничном и колесном ходу – 12 моделей, 
лесные вездеходы – 13 моделей, а также пожарная мототехника и целый 
ряд прицепных устройств (мотопомпы, цистерны, плуги, толкатели, грун-
тометы и т. д.). общее количество российского пожарного оборудования, 
устанавливаемого отечественные на мотоциклы, машины, трактора и 
вездеходы (или агрегатируемого с ними), составляет несколько десятков 
моделей (приложение 3). Это пожарные насосы, мотопомпы, плуги, плу-
ги-толкатели, грунтометы, канавокопатели и т. д. 

9.3.1.1. Лесопатрульные комплексы
отечественные лесопатрульные комплексы представлены рядом 

транспортных средств, оснащенных ручным пожарным инвентарем и 
относительно небольшим запасом огнегасящих веществ (до двух тонн). 
такие комплексы предназначены прежде всего для наземного патрули-
рования и оперативного тушения лесных, степных и торфяных пожаров 
на раннем этапе распространения. самыми легкими и недорогими в об-
служивании являются мобильные лесопатрульные комплексы, создан-
ные на базе мотоциклов (иж 6.92001 и «Днепр-300») и легковых автомо-
билей (ВАЗ-234612; лПА-3, млПК на базе Mitsubishi L-200). однако самой 
большой группой являются лесопотрульные комплексы со снаряжен-
ной массой до шести тонн, созданные на основе полноприводных вер-
сий легких и средних двухосных грузовиков: млК УАЗ-390944 «фермер»; 
лПА-6; Анр(л)-20; АлП-30(66.11)-4; АлП-1,6-10(66) Пм-221а; АЦ(л)-1,0-30-
4Вр; АЦ(л)-1,0-30(33086)-4.1Вр (табл. 9.6). Прежде всего это автомобили, 
созданные на базе марок гАЗ и УАЗ. техника на гусеничном шасси для 
лесопатрульных целей используется очень редко в силу того, что значи-
тельно ограничивает скорость передвижения и существенно увеличива-
ет расход топлива (рис. 9.8).

9.3.1.2. Пожарные автоцистерны повышенной проходимости
В настоящее время для тушения природных пожаров в россии при-

меняется несколько автоцистерн повышенной проходимости вместимо-
стью от 1,5 до 13 т. Данные пожарные автомобили имеют полноприводное 
двух-, трех- или четырехосное шасси (рис. 9.9). однако к полноценным 
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лесопожарным автоцистернам можно отнести только лишь несколько 
моделей: АЦ-30(66) мод. 184; АлП-10(66)-265; АлП-10(66)-221; АЦ(л)-1,6-
30-2Вр; АЦ-1,6-40(33081); АлП-40(131)-223; АлП-40(131)-266; АЦ-0,8-4/400; 
АЦПл-2,5-6-20. Все эти модели пожарных автомобилей помимо высокого 
дорожного просвета имеют дополнительное оборудование (второй бак 
для топлива, специальные средства связи) и оснащены лебедками для 
работы в удаленной местности и особо сложных дорожных условиях. 
также на тушении природных пожаров используют и неспециализиро-
ванные пожарные автоцистерны повышенной проходимости, созданные 
на основе автомобилей гАЗ, КамАЗ, Зил, Урал и мАЗ. серьезной про-
блемой широкого использования данных автоцистерн (даже имеющих 
полный привод) для тушения лесных, степных и торфяных пожаров в 
условиях бездорожья остается их система крепления цистерн к раме по-
жарных автомобилей, не рассчитанная на значительную нагрузку. Кроме 
того, этим пожарным автомобилям не хватает специальных средств свя-
зи, лебедок и дополнительных топливных баков для работы в течение 
нескольких дней в удаленной местности.

Большинство пожарных автоцистерн помимо емкости под воду и на-
сосного оборудования имеет бак для пенообразователя объемом от 100 
до 500 л (табл. 9.7), который позволяет за счет улучшения огнегасящих 
свойств воды уменьшить ее расход. 

рис. 9.8. некоторые модели отечественных лесопатрульных комплексов:
а – иж 6.92001 (на базе иж 6.920 гр); б – АПс-0,1-0,5/30 (на базе ВАЗ-234612);  
в – лПА-3 (на базе УАЗ-31519); г – Анр(л)-20 (на базе УАЗ-33036); д – АЦ(л)-1,0-30-4Вр 
(на базе гАЗ-3308)
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рис. 9.9. Пожарные автоцистерны повышенной проходимости:
а – АЦ-13 005ПВ (на базе Урал-53236); б – АЦ-0,8-4/400 (на базе Зил-432732);  
в – АлП-10(66)-265 (на базе гАЗ-66); г – АЦ-30 (на базе мАЗ-54342); д – АЦ(л)-1,6-30-
2Вр (на базе гАЗ-3308); е – АЦПл-2,5-6-20 (на базе КамАЗ-4326)

неплохо себя зарекомендовали на тушении природных пожаров ар-
мейские авторазливочные станции (Арс). наиболее распространенной 
модификацией этих машин является Арс-14 на базе полноприводного ав-
томобиля Зил-131. Данные машины помимо емкости под воду на 2,1 куб. м 
оснащены пожарным насосом и стволом. Цена автомобиля с незначи-
тельным пробегом, снятого с консервации на складах мо, примерно в 
8–10 раз ниже цены новой пожарной автоцистерны аналогичного клас-
са. стоимость Арс обычно зависит от технического состояния и пробега. 

Как правило, эти машины хранятся на военных складах не менее 25 лет. 
Прежде чем вводить такую машину в эксплуатацию, приходится заменять 
большинство резиновых деталей. Кроме того, для более эффективной рабо-
ты данные машины дополнительно оснащаются современной радиосвязью, 
лебедками, переносными мотопомпами, пожарными рукавами и ручными 
средствами тушения. на 2011 г. только в Алтайском крае на тушении рабо-
тало несколько десятков данных неспециализированных пожарных авто-
мобилей, и отзывы о работе Арс практически везде были положительными. 
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ь 9.3.1.3. Тяжелая лесопо-
жарная техника

тяжелая техника для ту-
шения природных пожаров 
представляет собой специ-
ализированные лесопожар-
ные комплексы, созданные 
на основе военных агрега-
тов, лесозаготовительных, 
сельскохозяйственных или 
транспортных тягачей, вез-
деходов и тракторов. их 
основная задача – это до-
ставка людей, воды и гру-
зов к месту тушения пожа-
ра в условиях бездорожья. 
Большая часть данных ма-
шин имеет гусеничное шас-
си, однако есть агрегаты, 
созданные на базе колесных 
тракторов (рис. 9.10). оАо 
«Пожтехника» для тушения 
лесных пожаров предла-
гает использовать лесопо-
жарный модуль лПм-2,2-10 
на базе трелевочного трак-
тора LKT-81.04, мл-10 (на 
базе мтЗ-80), а в Беларуси 
оАо «Белкоммунмаш» – ле-
сопожарную машину мл-10 
на базе сельскохозяйствен-
ного трактора мтЗ-80/82. 
однако наибольшее рас-
пространение при туше-
нии лесных, степных и тор-
фяных пожаров получила 
техника на гусеничном ходу 
как обладающая большей 
проходимостью.

ряд гусеничных по-
жарных агрегатов, при-
меняемых в российской 
федерации, создан на ба-
зе военных танков (Алт-55, 
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рис. 9.10. Армейская авторазливочная станция (Арс-14) 
на базе автомобиля Зил-131

рис. 9.11. некоторые модели отечественных специализированных 
лесопожарных комплексов:

а – мл-10 (на базе мтЗ-80); б – лПм 2,2-10 (на базе LKT-81.04); в – ВПл-149 (на базе 
гАЗ-71); г – тлП-4м-031 (на базе тт-4м-01); д – гЦ-5-40 (на базе Атс-59); е – Пт ЭфЭр 
(на базе т-54); ж – лПм-01 (на базе БмП-1); з – лПм-02 (на базе БмП-1)

гПм-54, ЭфЭр, «Броня» и др.), боевых машин пехоты (лПм-01, лПм-02 и 
Бтр-80 «Пурга») и армейских тягачей (гЦ-5-40 и гтУ-1). Пожарные агре-
гаты, созданные на базе танков, бронетранспортеров и машин пехоты, 
способны вести борьбу с огнем даже на радиационно зараженных тер-
риториях. основным недостатком лесопожарных агрегатов, созданных 
на базе военной техники, является низкая экономическая эффектив-
ность из-за большого расхода топлива. В этом отношении гораздо более 
экономичными являются пожарные трактора и вездеходы, созданные на 
базе гусеничной лесозаготовительной техники (тлП-4м, тлП-4м-031 и  
тлП-55 и др.), характеристики которых приведены в таблице 9.8.
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Вся тяжелая техника, 
применяемая для борьбы с 
пожарами в природной сре-
де, имеет емкости для ог-
негасящей жидкости объ-
емом от 1 до 5 т, насосы для 
перекачки воды, а также 
комплекты ручного пожар-
ного инструмента (рло, воз-
духодувки, мотопомпы, бен-
зопилы и т. д.). Кроме того, 
большинство тяжелых лесо-
пожарных агрегатов имеют 
бульдозерные отвалы, плуги-
толкатели или другое агрега-
тируемое оборудование для 
создания минерализованных 
полос в условиях пересечен-
ного рельефа.

также на тушении лес-
ных, степных, тундровых и 
торфяных пожаров активно 
применяется неспециализи-
рованная тяжелая техника. 
Прежде всего это бульдозе-
ры различных марок, а также 
другие строительные и сель-
скохозяйственные машины, 
способные прокладывать 
минерализованные полосы. 

наиболее эффективно, 
когда тяжелая лесопожар-
ная техника транспортиру-
ется к месту пожара на ав-
томобильных трейлерах. Это 
позволяет сократить время 
прибытия машин, сохранить 
дорожное полотно от по-
вреждений о гусеницы, зна-
чительно уменьшить расход 
топлива при транспортиров-
ке и сэкономить моторесурс 
бульдозеров, тракторов, вез-
деходов и танков.м
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9.3.1.4. Прицепное и навесное лесопожарное оборудование
Все лесопожарные орудия и оборудование, используемые для борь-

бы с огнем в природных условиях, по типу крепления к базовой машине 
можно разделить на три группы:

1. Прицепное оборудование, которое крепится к фаркопу (тягово-
сцепному устройству) автомобиля. Это различные виды прицепных по-
жарных цистерн и емкостей для воды или других огнегасящих раство-
ров, пожарные модули (с оборудованием и экипировкой) и прицепные 
мотопомпы (рис. 9.12). 

рис. 9.12. различные типы пожарных прицепов:
а – цистерна (ПКП-4 «Водолей»); б – мотопомпа (мП «гейзер 1600П»); 

в – мобильный пожарный комплекс (ПмК «огнеборец»)

2. навесное оборудование. Как правило, это насосы Ун-6, нУн-6.0, 
нШн-600н и др. Крепятся в любом удобном месте транспортного сред-
ства: бампер, рама, специальная платформа и т. д. 

3. навесные и полунавесные агрегатируемые механизмы (орудия). 
Это различного рода орудия для прокладки минерализованных полос 
или канав. Для части этих орудий необходим вал отбора мощности ма-
шины (грунтометы, фрезы, канавокопатели), а для других не нужен (кли-
нья, плуги, плуги-толкатели и т. д.). 

Для профилактических мероприятий могут применяться и другие 
прицепные агрегаты (не в прямом своем назначении), которые пред-
назначены для скашивания и сбора скошенной травы (косилки, грабли, 
прессы-подборщики и т. д.): это позволяет снизить природную пожарную 
опасность на обработанных участках.

наиболее эффективно, когда прицепные комплексы, такие как 
олПП-600, ВУ-Зм, ПКП-2, ПКП-4, имеют не только мотопомпу, но и ем-
кость (цистерну) для воды, что позволяет осуществлять тушение даже 
при отсутствии источника воды. Как правило, прицепные устройства ос-
нащаются цистернами объемом от 1 до 5 м3, а некоторые модели имеют 
еще и бачок для реагентов, которые повышают огнегасящие свойства во-
ды. Характеристики некоторых прицепных мотопомп и пожарных ком-
плексов приведены в таблице 9.9.

Для прокладки минерализованных полос на пожарах в российской 
федерации активно используются пожарные плуги и толкатели различных  
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моделей: ПКл-70; ПКл-70А; 
ПД-07; тК-1,2; ПДП-1,2; Плн-1; 
ПКлн-500 (рис. 9.12), –  
а также грунтометы, фре-
зы и полосопрокладывате-
ли: Алф-10; Клф-0,8, гт-3;  
Пл-3. Для борьбы с торфяны-
ми почвенными пожарами 
применяются канавокопа-
тели плужного типа (тлП-55, 
Км-1400, лКА-2м, лКА-2г) и 
роторного (Кфн-1200, Кфн-
1200А). механизированный 
труд дает в 5–25 раз боль-
шую производительность 
по сравнению с ручным при 
создании заградительных и 
опорных полос (в зависимо-
сти от типа машин и грунта, 
ширины создаваемой поло-
сы (приложение 4.3).

несомненным преиму-
ществом агрегатируемой, 
прицепной и навесной тех-
ники является то, что она ни-
же по стоимости специали-
зированных лесопожарных 
машин. например, покупка 
прицепной цистерны, осна-
щенной насосом для закач-
ки воды, обойдется значи-
тельно дешевле пожарной 
автоцистерны. имея в авто-
хозяйстве несколько машин 
или тракторов, за короткий 
промежуток времени и при 
относительно небольших 
затратах их можно модер-
низировать в достаточно 
производительные пожар-
ные комплексы при помощи 
подходящих навесных, при-
цепных и агрегатируемых 
устройств. 
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рис. 9.13. некоторые модели плугов, используемых 
для создания минерализованных полос:

а – клин-толкатель тК-1,2; б – плуг ПДП-1,2; в – плуг Пл-1; 
г – плуг ПКл-70; д – плуг ПКл-70А

9.3.1.5. Пожарные поезда
В настоящее время на российских железных дорогах работает более 

300 пожарных поездов, которые применяются прежде всего для борьбы 
с природными пожарами, угрожающими населенным пунктам или объ-
ектам, находящимся вдоль железной дороги.

типовой пожарный поезд – это локомотив и три вагона (насосная 
станция и две цистерны с водой и пенообразующим составом). на его 
вооружении имеются две мотопомпы, рассчитанные на непрерывную 
работу, комплект рукавов. Поскольку количество воды в цистернах пре-
вышает 100 м3, пожарные могут непрерывно подавать воду к месту воз-
горания 2,5 ч. Благодаря большому запасу на таких поездах пожарных 
рукавов диаметром 51 и 60 мм тушение с помощью них может вестись на 
удалении до 1000 м от железной дороги. Как правило, каждый пожарный 
поезд имеет запас пенообразователя 5–10 т, мощные насосы, перенос-
ные мотопомпы и личный состав отделения в 24–32 человека. 

9.3.2. Водные технические средства тушения
Для оперативного тушения пожаров в природной среде в райо-

нах с хорошо развитой судоходной гидрологической сетью активно 
используются моторные лодки, пожарные катера и самоходные бар-
жи. лесопожарные суда отличаются от обычных водных транспортных 
средств тем, что имеют на своем борту необходимый набор оборудова-
ния для пожаротушения в условиях природной среды (рло, зажигатель-
ные аппараты, мотопомпы ВД, большой запас рукавных линий и т. д.).

Как правило, данные суда имеют низкую осадку и водометный дви-
гатель для преодоления мелководных участков. их проходимость по ре-
кам и озерам варьируется от глубины 0,3 м (лф-22П) до 0,6 м (лс «Пламя»). 
Пожарные катера лф-22П, Кс-100Д, Кс-102-09, Кс-110-39 способны достав-
лять к месту пожаротушения от 4 до 12 человек. 

В настоящее время в россии также эксплуатируется уникальное ле-
сопожарное судно «Пламя» грузоподъемностью 9,3 т (построено в един-
ственном экземпляре). Это судно способно доставлять к месту пожара 
команду до 20 человек, пожарный вездеход или пожарный автомобиль. 
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из специализированных судов, пригодных для ликвидации очагов горе-
ния в природной среде, серийно в россии на 2011 г. производятся только 
пожарные катера марок Кс-102-09 и Кс-110-39 на оАо «Костромской су-
домеханический завод». 

9.3.3. Авиационные технические средства мониторинга и ту-
шения

Авиация при борьбе с пожарами используется для нескольких це-
лей: мониторинга территории, доставки людей и грузов к месту пожа-
ров, непосредственно для борьбы с огнем с воздуха, а также для опера-
тивной переброски людей и грузов между регионами.

Авиация на сегодняшний день является наиболее эффективным 
средством раннего обнаружения природных пожаров. сейчас для ави-
апатрулирования в нашей стране преимущественно используются лег-
кие самолеты Ан-2 и вертолеты ми-2, ми-8 и «робинсон». В последние 
несколько лет все активнее используются для раннего авиационного 
обнаружения пожаров сверхлегкая авиация и БПлА. В настоящее время 
экспериментальную апробацию различных моделей в данном направле-
нии ведет как мЧс россии, так и фгУ «Авиалесоохрана».

Как транспортные средства самолеты применяются в основном для 
доставки к пожару парашютистов-десантников, а также для сброса (с па-
рашютом или без) противопожарного инвентаря, взрывчатки и провизии. 
Вертолеты обладают большей маневренностью, способны зависать на ме-
сте и могут приземляться на небольших по размеру площадках, поэтому 
их используют как для десантирования с помощью специального ролико-
вого устройства, так и непосредственно для высадки команд тушения по-
сле приземления. Вертолеты незаменимы в случае, когда необходимо за-
брать людей и грузы после тушения, а также в экстренных ситуациях. 

Большая часть существующей авиационной лесопожарной техники 
не является узкоспециализированной и может использоваться для раз-
личных целей. наиболее универсальными в этом плане являются верто-
леты. одна модель вертолета может применяться как для авиапатрули-
рования и переброски людей и техники, так и для тушения пожаров с 
помощью навесных ВсУ. Применяемые с 1996 года мЧс россии тяжелые 
авиатанкеры ил-76П могут быть переоборудованы в обычный грузовой 
самолет в течение четырех часов. также четыре часа требуется и на об-
ратный монтаж баков и водосливного оборудования. Универсальность 
летательных аппаратов позволяет в значительной мере снизить необхо-
димое минимальное количество самолетов и вертолетов, а также затра-
ты на их техническое обслуживание.

опыт использования авиатанкерной техники в нашей стране еще раз 
показал высокую себестоимость тушения пожаров с воздуха. тушение 
одного пожара с привлечением авиации оказалась дороже в три-четыре 
раза по сравнению с работой традиционными наземными способами. 
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однако эти расходы очень часто компенсируются за счет оператив-
ности тушения очага возгорания с воздуха, когда огонь гасится на ми-
нимальной площади. Кроме того, авиатанкерная техника является не-
заменимой, когда пожар приближается к опасным объектам (склады 
вооружений, нефте-газохранилища или трубопроводы), или на радиаци-
онно зараженных территориях.

9.3.3.1. Самолеты и вертолеты – авиатанкеры
Для тушения пожаров с воздуха в россии применяются пожарные мо-

дификации самолетов Ан-2П и Бе-12П подразделений «Авиалесоохраны» 
и Бе-200 и ил-76П мЧс россии. Кроме того, используются авиатанкерные 
вертолеты ми-14П и Ка-32А1, имеющие внутренние емкости для огнега-
сящего раствора (рис. 9.14). Емкости баков «летающих пожарных» отече-
ственного производства варьируют от 1500 л (Ан-2П) до 42 000 (ил-76П). 
Эта и другие характеристики современных российских и некоторых за-
рубежных самолетов и вертолетов приведены в таблице 9.10.

рис. 9.14. отечественные модели самолетов и вертолетов, пожарных ави-
атанкеров, имеющих внутренние емкости для огнегасящего раствора:

а – Ан-2П (съемный бак на 1200 л); б – Ан-32П (баки на 8000 л)*; в – Бе-12П 
(баки на 6000 л); г – Бе-200 (баки на 12 000 л); д – ил-76П (съемные баки на 
42 000 л); е – ми-14Пж (бак на 5000 л)**; ж – Ка-32А1 (баки на 2800 л)
 *Произведено на Украине.
 **существуют пожарные модификации ми-14, созданные в россии, фрг и на 
Украине.

При тушении природных пожаров с воздуха для большей эффектив-
ности в воду добавляют различные реагенты (смачиватели, пенообра-
зователи, красители и т. д.). Каждый вид добавок решает определенные 
задачи: пенообразователи и смачиватели позволяют улучшить огнегася-
щие свойства воды, красители дают возможность пилотам с воздуха ви-
деть уже обработанные площади.

Авиатанкерные самолеты и вертолеты являются узкоспециализи-
рованной пожарной техникой, приспособленной к работе в сложных 
условиях (сильная задымленность, полеты на сверхмалых высотах, рез-
кий сброс и набор высоты и т. д.). использование данной техники при 
тушении эффективно прежде всего на их начальной стадии развития  
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природного пожара, когда его площадь не превышает несколько десят-
ков квадратных метров. После того, как природный пожар уже распро-
странился на площадь в десятки и сотни гектаров, потушить его только с 
воздуха практически невозможно. 

9.3.3.2. Вертолеты с водосливными устройствами
В вертолетах встроенные резервуары, предназначенные для достав-

ки огнегасящего раствора, используются гораздо реже, чем в самолетах, и 
для тушения в основном применяются ВсУ на внешней подвеске (рис. 9.15). 
В среднем для россии удельные затраты на доставку тонны воды с помо-
щью вертолетов в 2–2,5 раза ниже, чем самолетами, а возможность верто-
лета зависать над очагом горения позволяет увеличить точность сброса 
огнегасящего раствора, а значит, сократить время, сроки тушения пожара.

рис. 9.15. отечественные ВсУ и мягкие резервуары, 
применяемые для доставки воды по воздуху:

а – ВсУ-5А (слева на подвеске ми-8); 
б – ВсУ-15 (слева на подвеске ми-26); в – П-1.00.м; г – П-1.00.н

наиболее активно в нашей стране для борьбы с лесными и степны-
ми пожарами используются вертолеты различных модификаций с ВсУ-5, 
ВсУ-5А и ВсУ-15. оболочка данных сливных устройств представляет со-
бой двухслойную нежесткую в вертикальном направлении емкость. ВсУ-5, 
ВсУ-5А с изменяющимся объемом емкости от 1,3 до 2,5 и от 3 до 4,5 м3 
соответственно используют на тушении с различными модификациями 
отечественных вертолетов, способных доставлять на внешней подвеске 
груз не менее трех тонн (ми-8, ми-17, Ка-27 и Ка-32). В последние годы в 
россии с этими же вертолетами стали применяться также ВсУ зарубеж-
ного производства (Bambi Bucket, FAST Bucket, Big Dipper и др.) – в основ-
ном объемом до 3 м3.

ВсУ-15 с максимальным объемом воды 15 т в силу своего большого 
размера и веса применяется только с вертолетами ми-26. интенсивность 
слива ВсУ-15 в зависимости от режимов полета составляет 0,21–0,59 л/м2с. 
Заправка водой может осуществляться только с водоемов глубиной не 
менее метра. 
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9.3.3.3. Мягкие вертолетные резервуары
Для доставки воды к пожарам на внешней подвеске вертолетов в 

труднодоступные районы, удаленные от водоемов, также широко ис-
пользуются мягкие резервуары П-1.00.м и П-1.00.н. Данные резервуары 
имеют объем 1000 л; их масса в пустом состоянии – 16 и 30 кг соответ-
ственно. В силу малого объема эти резервуары могут использоваться да-
же с легкими вертолетами.

9.3.3.4. Современные средства авиационного мониторинга
несмотря на то, что ряд типов самолетов и вертолетов использует-

ся для борьбы с пожарами с воздуха, основное количество авиационных 
аппаратов используется преимущественно для мониторинга пожарной 
ситуации и доставки людей и грузов к уже обнаруженным очагам пожа-
ров. основными средствами обнаружения природных пожаров с возду-
ха в нашей стране уже в течение нескольких десятилетий остаются само-
леты Ан-2 и вертолеты ми-2 и ми-8. В последние годы для мониторинга 
пожаров стали также широко применять легкие модели зарубежных са-
молетов и вертолетов, автожиров, а также мотодельтапланы. однако са-
мыми перспективными техническими средствами развития авиационно-
го мониторинга, по оценкам специалистов, являются БПлА. 

различают БПлА:
– неуправляемые;
– автоматические;
– дистанционно пилотируемые (ДПлА).
Для целей лесопожарного мониторинга в наибольшей степени под-

ходит третья группа аппаратов, так как они позволяют постоянно кон-
тролировать полет и более корректно оценивать ситуацию с пожарами 
(табл. 9.11). Данные аппараты могут быть как самолетного типа (классиче-
ский, «самолет-крыло», «утка» и т. д.), так и вертолетного (одновинтовые 
и многовинтовые) (рис. 9.16). БПлА, которые в настоящее время исполь-
зуются для мониторинга пожаров у нас в стране и за рубежом, относят-
ся именно к группе дистанционно пилотируемых. Данные аппараты, по-
мимо самого летающего устройства, предполагают наземную станцию 
управления (нсУ), состоящую из блока управления (персональный ком-
пьютер и антенно-фидерное оборудование). Для большинства БПлА са-
молетного типа для запуска в воздух также необходима катапульта.

БПлА принято делить по таким взаимосвязанным параметрам, как 
масса, время, дальность и высота полета. Выделяют следующие классы 
аппаратов:

– «микро» (условное название): масса – до 10 килограммов, время по-
лета около 1 часа, высота полета – до 1 километра;

– «мини»: масса – до 50 килограммов, время полета – несколько ча-
сов, высота – до 3–5 километров;

– средние («миди»): масса – до 1000 килограммов, время полета – 10–
12 часов, высота – до 9–10 километров;

– тяжелые: масса – более 1000 килограммов, время полета – 24 часа 
и более, высота – до 20 километров.
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.11 Для определения коор-
динат современные БПлА, 
как правило, используют 
спутниковые навигацион-
ные приемники (GPS или 
глонАсс). Углы ориентации 
и перегрузки определяют-
ся с использованием гиро-
скопов и акселерометров. 
В качестве управляющей 
аппаратуры чаще всего ис-
пользуются специализиро-
ванные вычислители на базе 
цифровых сигнальных про-
цессоров или компьютеры 
формата PC/104, MicroPC под 
управлением операционных 
систем реального времени 
(QNX, VME, VxWorks и др.). 

Как правило, бо-
лее легкие модели БПлА  
(до 50 кг) самолетного 
типа оснащаются элек-
трическими двигателя-
ми, а средние и тяжелые –  
преимущественно двига-
телями внутреннего сгора-
ния. Запуск беспилотных 
аппаратов весом до 10 кг 
осуществляется даже с рук 
человека (рис. 9.17), а аппа-
раты большей массы взле-
тают, разгоняясь по взлет-
но-посадочной полосе, 
или с помощью катапуль-
ты. Большинство БПлА по-
мимо оптической оснаща-
ются еще и инфракрасной 
видеокамерой, которая по-
зволяет с воздуха видеть 
скрытые очаги горения при 
сильной задымленности и 
подземные пожары в тор-
фяниках (рис. 9.18). 
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рис. 9.16. системы беспилотных аппаратов:
а – БПлА по схеме самолета (на фото ZALA 421-16); б – БПлА по схеме вертолета (на 
фото ZALA 421-06); в – БПлА по схеме многовинтового вертолета (на фото ZALA 
421-21); г, д, е – наземные станции управления для БПлА (на фото г – нсУ для БПлА 
«ирКУт»; д, е – нсУ для БПлА ZALA); ж – антенна-фидер (на фото для БПлА ZALA)

рис. 9.17. Подготовка к запуску БПлА ZALA (фото фгУ «Авиалесоохрана»)
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рис. 9.18. фиксирование с помощью БПлА ZALA скрытого очага 
торфяного пожара (фото фгУ «Авиалесоохрана»)

9.4. связь и навигация при тушении пожаров
связь и навигация при тушении пожаров всегда имела первоочеред-

ное значение. особенно важны они при тушении пожаров в природной 
среде, когда командам тушения приходится действовать разрозненно на 
значительных площадях, зачастую в условиях сложного рельефа и без-
дорожья. При тушении лесных, степных, тундровых и почвенных пожа-
ров приходится обеспечивать связь между подразделениями иногда на 
расстоянии в несколько десятков километров и ориентироваться зача-
стую на совершенно незнакомой местности.

9.4.1. Средства связи
При тушении природных пожаров в россии используются все суще-

ствующие средства связи: от громкоговорителей до радиостанций раз-
личного частотного диапазона и базирования, а также спутниковая и мо-
бильная связь (рис. 9.19). За рубежом при тушении крупных природных 
пожаров используют в том числе спутниковый интернет, что позволяет 
вести связь практически с любой точкой планеты, мгновенно получать 
информацию о погоде и иметь оперативный доступ к космическим и 
авиационным снимкам интересующего района. 

9.4.1.1. Радиосвязь
радиосвязь – разновидность связи, при которой в качестве носителя 

сигнала используются радиоволны в пространстве. радиосвязь бывает од-
носторонней и двусторонней: односторонняя обеспечивает передачу со-
общения в прямом, двусторонняя – в прямом и обратном направлениях. 
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мобильные средства связи представлены следующими видами:  
1) радиосвязь (ДВ -, сВ -, КВ - и УКВ-связь без применения ретранслято-
ров, радиорелейная связь); 2) сотовая связь; 3) спутниковая связь.

радиосвязь бывает симплексная и дуплексная. симплексная радио-
связь предусматривает поочередный (только передача и только при-
ем) обмен информацией, при этом переключается приемопередающая 
аппаратура и требуется одна рабочая частота. Дуплексная радиосвязь 
предусматривает одновременный двусторонний (прием и передача) об-
мен информацией, без переключения аппаратуры, но требуется две раз-
ных несущих частоты.

Частотная сетка, используемая в радиосвязи, условно разбита на ди-
апазоны:

1) длинные волны (ДВ): f = 150–450 кгц (λ = 2000–670 м);
2) средние волны (сВ): f = 500–1600 кгц (λ = 600–190 м);
3) короткие волны (КВ): f = 3–30 мгц (λ = 100–10 м);
4) ультракороткие волны (УКВ): f = 30–30 000 мгц (λ = 10–0,01 м).
согласно регламенту радиосвязи российской федерации радиочастот-

ный спектр разделен на девять диапазонов частот (табл. 9.12). Дальность 
радиосвязи в значительной степени зависит от различных препятствий 
(горы, холмы, линии электропередачи и т. д.). В наибольшей степени есте-
ственные и искусственные препятствия создают помехи для радиосвязи 
на УКВ-диапазонах. При большом количестве препятствий электромаг-
нитный сигнал отражается от них, и в результате рассеяния возникают 
вторичные излучения сигнала. на вход приемника поступает множество 
электромагнитных колебаний с разными амплитудами и фазами. В зави-
симости от соотношения фаз сигнал либо усиливается (складывается), 
либо ослабляется (вычитается). так как фазы постоянно изменяются, из-
меняется и уровень сигнала. однако при наличии высокоэффективной 
антенны и достаточно чувствительного приемника возможно поддержа-
ние устойчивой радиосвязи и при сложном рельефе на достаточно боль-
ших расстояниях. Чем выше будет поднята антенна, тем дальше будет 
работать система радиосвязи: это прямая зависимость для всех средств 
радиосвязи в УКВ-диапазонах.

радиорелейная связь – радиосвязь по линии, образованной цепочкой 
приемо-передающих (ретрансляционных) радиостанций. наземная радио-
релейная связь осуществляется обычно на деци- и сантиметровых волнах.

Антенны соседних станций обычно располагают в пределах прямой 
видимости: это самый надежный вариант. Для увеличения радиуса ви-
димости антенн их устанавливают как можно выше – на мачтах (башнях) 
высотой 70–100 м (радиус видимости 40–50 км) и на высоких зданиях. 
Протяженность наземной линии радиорелейной связи – до 10  000 км, 
емкость – до нескольких тысяч каналов. на основе радиорелейной связи 
(как магистральной сети) строилась российская сеть сотовой связи, осо-
бенно в регионах.
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Профессиональные радиостанции – это высококачественный про-
дукт, отвечающий всем требованиям жестких условий эксплуатации в 
различных отраслях профессиональной деятельности, функционально 
насыщенный, подлежащий обязательной регистрации в органах надзо-
ра за связью. Данные аппараты можно объединять в единые сети связи.

Классификация решений профессиональной мобильной радиосвязи 
определяется их отраслевой спецификой.

Все системы можно разделить: 
– на системы с закрепленными каналами, или конвенциональные 

(невысокая плотность абонентов, ручной выбор каналов); 
– локальные (малого радиуса действия, без использования базовых 

станций); 
– диспетчерские на базе симплексной радиостанции; 
– диспетчерские на базе ретранслятора; 
– многозоновые сложные диспетчерские; 
– системы c распределенными каналами, или транкинговые (высокая 

плотность абонентов, централизованное управление системой); 
– аналоговые (оперативная речевая связь, статусные сообщения); 
– цифровые интегрированные (оперативная речевая связь, дуплекс-

ная беспроводная телефония, все виды передачи данных). 
При тушении пожаров в условиях природной среды для обеспече-

ния устойчивой и постоянной коммуникации должны использоваться 
средства радио-, спутниковой и сотовой связи. любое дублирование 
средств связи повышает надежность взаимодействия подразделений, 
участвующих в мониторинге и тушении пожаров в природной среде. 
Поэтому желательно на тушении иметь средства как спутниковой, так и 
радиосвязи, а если территория работ имеет покрытие GSM-станций, то и 
мобильные сотовые телефоны.

Вопросам организации связи необходимо уделять повышенное вни-
мание. несмотря на возможное полное или частичное покрытие терри-
тории GSM-станциями сотовой связи, на охраняемой территории должна 
быть система радиосвязи – чтобы исключить зависимость от возможных 
помех и отключений. система связи должна давать возможность сотруд-
никам ооПт координировать свои действия с близлежащей районными 
и поселковыми администрациями, с землепользователями (лесополь-
зователями), лесничествами, отделениями «Авиалесоохраны», ПХс и по-
жарными частями (рис. 9.20). Должна быть возможность поддержания 
устойчивой связи с помощью не только стационарных базовых радио-
станций, но и компактных переносных передатчиков, мобильных стан-
ций (установленных на транспортных средствах), бортовых радиостан-
ций самолетов и вертолетов (которые могут вести авиапатрулирование 
или поддержку наземных сил с воздуха). 

До начала пожароопасного сезона должны быть согласованы частоты, 
на которых будет осуществляться информационный радиообмен, позыв-
ные, а также места расположения станций и время их дежурства в эфире. 
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рис. 9.20. Пример организации радиосвязи 
на тушении природного пожара

9.4.1.2. Сотовая связь
сотовая связь – один из видов мобильной радиосвязи, в основе ко-

торого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, 
что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся 
зонами покрытия отдельных базовых станций. соты частично перекры-
ваются и вместе образуют сеть. на идеальной (ровной и без застройки) 
поверхности зона покрытия одной базовой станции представляет собой 
круг. Поэтому составленная из данных станций сеть имеет вид сот с ше-
стиугольными ячейками (сотами).

сеть составляют разнесенные в пространстве приемопередатчи-
ки, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутиру-
ющее оборудование, позволяющее определять текущее местоположе-
ние подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при  
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перемещении абонента из зоны действия одного приемопередатчика в 
зону действия другого. сотовая связь в нашей стране достаточно широ-
ко используется для оповещения и организации взаимодействия на ту-
шении пожаров в европейских областях; в регионах сибири и Дальнего 
Востока устойчивое использование данной связи возможно только в 
случаях, когда борьба с огнем ведется на незначительном удалении от 
крупных населенных пунктов.

9.4.1.3. Спутниковая связь
спутниковая связь – один из видов радиосвязи, основанный на ис-

пользовании искусственных спутников Земли в качестве ретранслято-
ров. спутниковая связь осуществляется между земными станциями, ко-
торые могут быть как стационарными, так и подвижными.

спутниковая связь – результат развития традиционной радиоре-
лейной связи. При данном типе связи ретранслятор выносится на очень 
большую высоту (от сотен до десятков тысяч километров), что позволяет 
увеличить зону устойчивого сигнала. так как зона его видимости в этом 
случае – почти половина земного шара, то необходимость в цепочке ре-
трансляторов отпадает (в большинстве случаев достаточно и одного или 
нескольких спутников).

В зависимости от назначения системы спутниковой связи и типа зем-
ных станций в регламенте международного союза электросвязи разли-
чаются следующие службы радиосвязи:

– фиксированная спутниковая служба для связи между станциями, 
расположенными в определенных фиксированных пунктах, а также для 
распределения телевизионных программ;

– подвижная спутниковая служба для связи между подвижными 
станциями, размещаемыми на транспортных средствах (самолетах, мор-
ских судах, автомобилях и др.);

– радиовещательная спутниковая служба для непосредственного 
приема радио- и телевизионных программ на терминалы, находящиеся 
у населения;

– портативные переносные устройства связи.
существует множество классификаций радиостанций и систем связи 

на их основе, но наиболее общее – это разделение средств радиосвязи 
на любительские и профессиональные. 

9.4.2. Достоинства и недостатки различных способов связи
радиосвязь – одно из самых простых и надежных средств связи. 

рации очень удобны, их можно использовать там, где недоступен ни 
один другой вид связи. системы радиосвязи недороги по цене, легко 
развертываются и нетребовательны к условиям окружающей среды.

В зависимости от диапазона радиоволны имеют свои особенности и 
законы распространения.
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Длинные волны сильно поглощаются ионосферой. их интенсивность 
по мере удаления от передатчика уменьшается сравнительно быстро.

Средние волны сильно поглощаются ионосферой днем, и район дей-
ствия определяется приземной волной; вечером хорошо отражаются от 
ионосферы, и район действия определяется отраженной волной.

Короткие волны распространяются исключительно посредством от-
ражения ионосферой, поэтому вокруг передатчика существует так назы-
ваемая зона радиомолчания. Днем лучше распространяются более ко-
роткие волны (30 мгц), ночью – более длинные (3 мгц). Короткие волны 
могут распространяться на большие расстояния при малой мощности 
передатчика.

Ультракороткие волны распространяются по прямой, как свет; как 
правило, не отражаются ионосферой.

спутниковые системы связи. несомненные преимущества систем 
спутниковой связи – большая пропускная способность, глобальность 
действия и высокое качество связи. В настоящее время имеется более  
30 крупных спутниковых систем, располагающих собственными спут-
никами, и более 100 спутников связи находятся в эксплуатации. 
Конфигурация систем спутниковой связи существенно зависит от типа 
искусственного спутника Земли, вида связи и параметров земных стан-
ций. Для построения систем спутниковой связи используются в основ-
ном три разновидности искусственных спутников: на высокой эллипти-
ческой орбите, геостационарной, а также низковысотной орбите. 

однако у спутниковой связи есть и свои недостатки. 
Слабая помехозащищенность. огромные расстояния между земны-

ми станциями и спутником являются причиной того, что отношение сиг-
нал/шум на приемнике очень невелико (гораздо меньше, чем для боль-
шинства радиорелейных линий связи). Чтобы в этих условиях обеспечить 
приемлемую вероятность ошибки, приходится использовать большие 
антенны, малошумящие элементы и сложные помехоустойчивые коды. 
особенно остро эта проблема стоит в системах подвижной связи, так как 
в них есть ограничение на размер антенны и, как правило, на мощность 
передатчика. 

Влияние атмосферы. на качество спутниковой связи оказывают 
сильное влияние эффекты в тропосфере и ионосфере. Эти эффекты ос-
лабляются с увеличением частоты. Для сигналов с частотами большими, 
чем 10 ггц, их влияние невелико. 

Задержка распространения сигнала. Проблема задержки распро-
странения сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые систе-
мы связи. наибольшая задержка свойственна системам, использующим 
спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае 
задержка, обусловленная конечностью скорости распространения ра-
диоволн, составляет примерно 250 м/сек. А с учетом мультиплексирова-
ния, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может 
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составлять до 400 м/сек. однако следует отметить, что в настоящее вре-
мя эти помехи становятся все менее ощутимыми: количество спутников 
связи становится все больше, а сами средства приема и передачи инфор-
мации компактнее, качественнее и надежнее.

сотовая связь позволяет, как и спутниковая, осуществлять между-
городные и международные звонки и даже (несколько ограниченно) 
выход в интернет, однако при удаленности от базовых станций и при 
сложном горном рельефе появляются значительные помехи. но в то 
же время сотовая связь по сравнению со спутниковой имеет гораздо 
меньшую стоимость.

таким образом, в настоящее время основным средством связи для 
организации противопожарных мероприятий в условиях природной 
среды является радиосвязь, позволяющая вести обмен информацией 
(при хороших условиях) с помощью УКВ на расстоянии до 200 км, КВ – 
до 2000 км. При наличии GSM-покрытия территории дублирование ра-
диообмена должно осуществляться через сотовую мобильную связь. 
спутниковая связь из-за своей высокой стоимости обычно применяется 
как резервная, в чрезвычайных ситуациях, когда сотовая и радиосвязь 
по каким-либо причинам не могут использоваться. наиболее эффектив-
но, когда есть возможность использовать все три типа связи, которые 
могут дополнять друг друга, а при необходимости и заменять.

Дополнительная информация по средствам и способам навигации 
приведена в разделе 12.2 («определение собственного местоположе-
ния») данного справочника.

* * *
скорость и эффективность тушения пожаров различными средства-

ми зависит не только от вида используемой техники, оборудования и 
экипировки, но и в неменьшей степени от организации, опыта и управле-
ния силами и средствами. также очень важно физическое, психологиче-
ское и моральное состояние людей, которые ведут борьбу с пожарами. 
Примерные показатели скорости тушения кромки пожара различными 
средствами приведены в приложении 4 данного справочника, а вопросы 
тактики тушения, техника безопасности на работах более детально рас-
сматриваются в главах 8 и 11.
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раздел 10
опАсныЕ фАкторы природныХ пожАроВ

опасные факторы пожара – это факторы, которые могут привести к 
травмам, отравлениям и гибели людей, а также к повреждению имуще-
ства и материальному ущербу.

факторы, негативно влияющие на чело века при тушении природно-
го пожара, можно классифицировать следующим образом: 

– организационные;
– технические;
– опасные факторы природного пожара (офПП): санитарно-гигиени-

ческие, биологиче ские, климатические, бытовые.
К организационным факторам относятся недостатки в организации 

лесопожарных работ: 
– нарушение техники безопасности при пуске встречного огня (тех-

ника и люди несвоевременно вы водятся из опасной зоны, нет связи с со-
седними бригадами); 

– отсутствие знаков, предупреждающих об опасной зоне, и условных 
сигналов перед проведением опасных видов работ; 

– допуск к тушению людей, не прошедших обучение и ин структаж; 
– использование рабочими неправильных приемов при захлестыва-

нии и засыпке грунтом кромки низовых пожаров (на носят удары и бро-
сают грунт сверху); 

– несоблюдение осторожности при падении обгоревших деревьев; 
– неумение точить топоры, лопаты;
– попадание людей, направ ляемых на тушение лесных пожаров, в 

опасные зоны; 
– недостат ки в экипировке, отсутствие средств связи, индивидуаль-

ной защиты, карт местности, достаточного количества продуктов пи-
тания, питьевой воды, использование непригодных для экс плуатации 
спальных мешков, отсутствие надувных матрацев.

К техническим факторам относятся несовершенство ма логабарит-
ного лесопожарного оборудования и ручных инстру ментов: 

– недостаточная герметизация лесных огнетушителей; 
– неправильная заточка и насадка топоров, лопат, мотыг; 
– отсут ствие устройств для создания оптимального теплового ре-

жима и систем для очистки воздуха от токсичных соединений, обра-
зующихся при лесном пожаре и накапливающихся в кабинах машин; 

– недостаточная защита оператора от шума и вибрации, например 
при применении лесопожарных воздуходувок.

опасные факторы природного пожара по механизму воздействия 
на организм человека можно разделить на три груп пы: физико-химиче-
ские, психофизические и биологические (рис. 10.1). физико-химические 
включают повышенную температуру возду ха рабочей зоны, световое и 
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тепловое излучение, наличие в дыме угарного и углекислого газов, горя-
щих частиц лгм; психофизические – нервно-психологические и физиче-
ские нагрузки; биологические – наличие в рабочей зоне кровососущих 
насекомых, способных вызывать кожные аллергические реакции и явля-
ющихся переносчиками за болеваний (табл. 10.1).

основные причины гибели людей при пожарах – отравление угар-
ным газом, пани ка и растерянность, ожоги тела и дыхательных путей, 
незнание правил пожарной безопасности, алкогольное (наркотическое) 
опьянение. на отравление угарным газом приходится 21,6% на ожо ги те-
ла и дыхательных путей – 11,5% смертельных случаев.

Кромка пожара представляет собой фронт горения опреде ленной 
ширины, самопроизвольно продвигающийся по расти тельному покрову. 
интенсивность пожара устанавливается по количеству тепла, выделяемо-
го с единицы площади кромки по жара в единицу времени. температура 
воздуха в рабочей зоне, количественный и качественный состав токсич-
ных продуктов горения лгм находятся в прямой зави симости от вида 
пожара. наиболее характерный и часто встре чающийся его негативный 
фактор – высокая температура окру жающей среды. При тяжелой физи-
ческой нагрузке в условиях нагревания окружающей среды количество 
тепла в организме может увеличиваться в 2–3, а на короткий период – 
в 20–30 раз. При дальнейшем воздействии высокой температуры в цен-
тральной нервной системе человека после кратковременного возбуж-
дения развиваются процессы торможения, на рушается координация 
движений. Появляются жажда, головная боль, головокружение, пульса-
ция в висках, слабость, нежелание двигаться. температуру 65°с человек 
может выносить ограниченное время. Допустимость предельного пре-
бывания его при температуре 95°с резко сокращается; при 120°с состав-
ляет 15 мин, при 145°с – 5 мин. При 175°с наступает необратимое пора-
жение кожного покрова менее чем за минуту. типичная максимальная 
температура при низовых пожарах – 300–700°с, средняя температура – 
133–340°с. интенсивные верховые пожары характеризуются температу-
рой пламени 900–1200, в отдельных случаях – 1500°с.

известно, что при повышении температуры тела до 40°с и более мо-
жет наступить состояние, сопровождающееся су дорогами, галлюцинаци-
ями, потерей сознания. мощность тепловыделения с единицы кромки мо-
жет варьировать в диа пазоне от 15 до 10 000 кВт/м. тепловое облучение 
тела че ловека (примерно 25% его поверхности), превышающее 1000 Вт/м, 
характеризует условия труда как вредные и опасные. тепловой удар 
при тушении лесных пожаров – наиболее частая причина, выводящая 
из строя личный состав пожарных команд. реальную угрозу для челове-
ка представляют температурные на грузки, приводящие к повреждению 
кожных покровов, верхних дыхательных путей, слизистой оболочки но-
са, гортани, ушных раковин, глаз.
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отравляющее действие на организм человека оказывают токсичные 
газы, образующиеся при горении ргм. наиболее токсичный компонент 
летучих веществ – со. Угарный газ образуется при неполном сгорании 
ргм вследствие недо статка кислорода и обнаруживается в больших 
или меньших концентрациях в дыме. опасность его заключается в том, 
что он не имеет ни цвета, ни запаха. При попадании в орга низм чело-
века вступает в достаточно стойкое соединение с гемоглобином; свя-
зывая его, препятствует транспортировке кислорода к клеткам орга-
низма, вследствие чего наступает фактическое удушье. избыточное 
давление внутри пламени способствует проникновению продуктов 
термолиза ргм в вентилируемые укрытия типа землянок. Это создает 
опас ность для находящихся там людей, которая заключается в токси-
ческом воздействии недостатка кислорода на ткани головного мозга, 
вследствие чего наступает общая слабость, учащение сердцебие ния, 
нарушение ритма и глубины дыхания. В дальнейшем ослабляется вни-
мание, снижается мыслительная способность, увеличивается время ре-
акции на различные сигналы. При тяжелом отравлении могут наблю-
даться поте ря сознания и даже летальный исход.

При природном пожаре каждый килограмм ргм в процессе теплово-
го разложения на газы и зольный остаток выделяет около 400 мг со, кон-
центрация которого внутри пламени достигает 250–300 мг/л. Поскольку 
этот газ в пламени сгорает не полностью, концентрация его над пламе-
нем – 25–30 мг/л, у поверхности земли перед зоной горения – 0,7–2 мг/л. 
При прохождении низового пожара над землянкой или другим негерме-
тичным укрытием концен трация со достигает 0,2–0,5 мг/л. При предель-
но допустимых концентрациях со в воздухе рабочей зоны (20 мг/м3) про-
должительность работы не ограничена; при 200 мг/м3 – не более 15 мин.

Помимо всего прочего, известно, что углекислый газ вызывает уча-
щение дыхания и тем самым увеличивает поступление в организм дру-
гих га зов (при содержании в воздухе 3% со2 дыхание ускоряется в 2 раза).
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раздел 11
оХрАнА трУдА и тЕХникА БЕЗопАсности 

при тУШЕнии природныХ пожАроВ

11.1. требования к работающим на тушении природных пожаров
тушение природного пожара требует быстрого выполнения работ, 

значительного расхода сил и разумных, исходя из обстановки, действий. 
Должны быть приняты меры предосторожности, исключающие трав-
матизм работающих на тушении людей. При этом вся работа по туше-
нию должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. 
Участник тушения выполняет команды (распоряжения) только непосред-
ственного руководителя тушения (старшего группы).

Большое значение имеет физическое состояние человека.
Каждый работник должен знать свои физические возможности. 

нельзя работать, превышая предел выносливости, так как при этом сни-
жается производительность труда, а чрезмерная усталость может угро-
жать здоровью и даже жизни. Поэтому на работы по тушению природных 
пожаров допускаются (привлекаются) только физически здоровые люди 
в возрасте от 18 до 60 лет (женщины до 55 лет), прошедшие медосмотр 
по месту работы и обучение охране труда. При этом женщины, как пра-
вило, выполняют вспомогательные работы (приготовление пищи, дежур-
ство и т. д.). не допускаются инвалиды, молодежь до 18 лет, беременные 
и кормящие грудью женщины и лица, имеющие физические недостатки. 
Категорически запрещается направлять на работы по тушению природ-
ных пожаров лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения, с явным нарушением психики и в болезненном состоянии.

работодатели, направляющие работников на тушение природных 
пожаров, обязаны:

– составить списки работников, направляемых на тушение природ-
ного пожара и прошедших обучение этому виду работ, назначить стар-
ших групп;

– обеспечить работников индивидуальными средствами защиты и 
спецодеждой, таборным имуществом, средствами защиты от гнуса, по-
жарным оборудованием и инвентарем, индивидуальными медицински-
ми пакетами и аптечкой (на группу);

– в районах, где известны случаи заболевания клещевым энцефали-
том, работники, участвующие в тушении, в обязательном порядке долж-
ны быть привиты от этого заболевания, а также должны иметь обязатель-
ную медицинскую страховку от укуса клеща.

Привлеченные на тушение рабочие должны иметь запас питания не 
менее чем на трое суток. В дальнейшем питание обеспечивает лесополь-
зователь, в лесах которого выполняются работы по тушению пожара. 
Питание и воду (5–6 л на человека в сутки) доставляют непосредственно 
к месту работ или готовят на месте.
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Профессиональные пожарные обеспечиваются питанием за счет 
своих организаций.

11.2. требования к спецодежде и имуществу
одежда должна быть прочной, не стеснять движений при работе, 

хорошо защищать тело от теплового излучения, искр и повреждений, а 
также быть достаточно теплой для пребывания на открытой местности 
ночью. лучше всего костюмы свободного покроя типа «штормовка» или 
«энцефалитка», бушлат или стеганая куртка (телогрейка), закрытая обувь 
(ботинки, сапоги) с теплыми носками или портянками, головной убор с 
козырьком для защиты лица от падающих искр и веток, брезентовые ру-
кавицы или прочные перчатки.

Профессиональные пожарные получают спецодежду и обувь по спе-
циальному табелю. руководители предприятий, направляющие работ-
ников на тушение пожаров, должны обеспечить их спецодеждой, табор-
ным имуществом, аптечкой, санпакетами, средствами защиты от мошки 
(гнуса), пожарным инвентарем.

11.3. меры безопасности при тушении кромки пожара
До начала работ на линии огня намечают и указывают рабочим без-

опасные места (на полянах, берегах водоемов, в лиственных насаждени-
ях) и пути отхода к ним. руководит отходом сам руководитель или лицо, 
назначенное им и знающее местность (проводник).

работы по тушению пожара должны производиться группами не ме-
нее чем из двух человек, один из которых назначается руководителем 
(старшим).

В распоряжении старших должно быть такое число людей, работу 
которых они могут проконтролировать (не более 10 человек).

При работе на кромке пожара необходимо:
– сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости 

с учетом безопасной зоны между работниками не менее 3 и не более  
5–10 метров (в пределах прямой видимости);

– не терять из вида работающих рядом, постоянно контролировать ви-
зуально их передвижение, а в случае их исчезновения сообщить старшему;

– в случае окружения работника действующей кромкой пожара не-
обходимо отойти назад;

– немедленно сообщить руководителю работ, старшему лесопожар-
ной группы о сложившейся опасной ситуации, предупредить об опасно-
сти работающих рядом.

При тушении пожара никто не имеет права самостоятельно оставить 
рабочее место, за исключением случаев получения ожогов, ранений, от-
равления дымом, окружения огнем. При этом пожарный должен изве-
стить об уходе ближайшего работающего с ним в группе (бригаде) или 
руководителя (старшего группы). 
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Без разрешения руководителя не допускается заход за линию ог-
ня внутрь пожара. Это особенно опасно при тушении торфяных пожа-
ров, так как существует угроза провала в подземную полость с горя-
щим торфом.

При тушении пожара в горной местности (склоны более 20°) нельзя 
находиться выше кромки огня, если склон покрыт хвойным молодняком. 
необходимо остерегаться скатывающихся вниз по склону горящих ши-
шек, валежин и других горящих предметов; кроме того, нужно следить 
за подгоревшим сухостоем, своевременно убирая его в сторону пожара 
во избежание внезапного падения.

При тушении в темное время суток рабочие должны иметь фонари 
для подхода к зоне работ и выхода к месту отдыха. на каждую группу 
(команду) должна быть аптечка и несколько (по количеству людей) сан-
пакетов.

При длительных работах по тушению рабочим необходимо предо-
ставлять отдых за счет организации работ по сменам. При работе на 
кромке пожара рабочим необходимо предоставлять краткосрочный 
отдых в незадымленных местах через каждые 30 мин и более продол-
жительный отдых – через каждые 2,5–3,0 ч работы. места длительного 
отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 100 м от границы лока-
лизованной кромки пожара и ограждаться (окапываться) одной или не-
сколькими минерализованными полосами шириной не менее 2 м. В зоне 
действующих природных пожаров ночлег рабочих в лесу не разрешает-
ся. на время отдыха рабочих должен назначаться дежурный.

При тушении природных пожаров следует обращать внимание на 
следующие факторы, которые могут угрожать безопасности пожарных:

– пожар не разведан, не определены его размеры;
– нет прогноза погоды на ближайшие сутки;
– знание прилегающей к пожару территории недостаточное; 
– происходит резкое усиление скорости и изменение направления 

ветра;
– происходит значительное увеличение температуры и снижение от-

носительной влажности воздуха;
– ведется тушение хвойных молодняков под пологом леса – т. е. су-

ществует угроза перехода низового пожара в верховой;
– огонь переходит через заградительную полосу;
– кромка пламени тушится в «карманах» между языками фронта по-

жара;
– замечено наступление усталости, снижение внимательности по-

жарного и т. д.
В любом случае при возникновении угрожающей для подчиненных 

ситуации руководитель тушения должен своевременно обеспечить выход 
людей в безопасное место. При этом все работники должны действовать 
быстро и решительно, сохраняя спокойствие, и не поддаваясь панике.
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11.4. меры безопасности при проведении отжига 
При проведении встречного отжига опорная полоса должна прокла-

дываться на безопасном расстоянии от кромки пожара с учетом скоро-
сти распространения огня. При наиболее опасных беглых верховых по-
жарах люди должны находиться на расстоянии не менее 250 м от фронта 
пожара (т. е. на расстоянии двойной длины возможного переброса огня). 
отжиг для локализации беглых верховых пожаров следует проводить в 
вечерние и утренние часы, когда снижается интенсивность и скорость 
распространения горения.

При тушении природных пожаров отжигом руководитель работ и 
старшие команд, бригад должны убедиться в отсутствии людей и техни-
ки между фронтом пожара и опорной полосой и только после этого да-
вать сигнал о начале зажигания.

меры предосторожности при пуске отжига такие же, как и при туше-
нии кромки пожара. отличительной особенностью является то, что для 
проведения отжига помимо подручных средств (береста, пучок ветоши, 
травы и т. п.) применяются зажигательные аппараты, основанные на раз-
личных принципах действия: с фитильно-капельной, факельной горел-
кой, с зажигательной головкой типа паяльной лампы и др. (A3, ЗА-фК,  
ЗА-фКт, ЗА-1м, ЗА-4 «Ермак», АЗр-5,5).

При использовании и хранении зажигательных аппаратов запреща-
ется:

– использовать этилированный бензин при приготовлении горючей 
смеси; 

– использовать аппарат, не прошедший предсезонное обслуживание;
– перевозить аппарат в заправленном состоянии;
– поджигать фитиль без тщательной протирки аппарата после запол-

нения его горючей смесью; 
– производить заправку аппарата на расстоянии ближе 10 метров от 

источника огня; 
– использовать аппарат при обнаружении течи;
– курить при заправке и подносить огонь к открытой горловине;
– хранить аппарат в пожароопасных и жилых помещениях.

11.5. меры безопасности при транспортировке и разбивке по-
левого лагеря

около 40% несчастных случаев в наземной охране лесов происхо-
дит при перевозке людей на пожары и обратно наземным транспортом. 
основными причинами этих травм являются: плохое состояние транс-
портных средств, незнание и невыполнение рабочими правил техники 
безопасности в пути. также много несчастных случаев связано с исполь-
зованием ручных инструментов, таких как топор, лопата, мотыга (в аб-
солютном большинстве случаев – из-за нарушения технологии работ и 
правил безопасности, из-за неисправностей инструмента). 
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При несчастном случае пострадавшему должна быть оказана экс-
тренная доврачебная помощь, а в особо опасных для здоровья случаях 
должны быть приняты меры к его эвакуации в специализированное ме-
дицинское учреждение.

Для обеспечения безопасности полевой лагерь нельзя устраивать:
– в непосредственной близости от зависших и сухостойных дере-

вьев;
– в местах угрозы камнепада и оползней (у подножий крутых и обры-

вистых склонов, под каменными карнизами и т. д.);
– в местах угрозы затопления (пересохшие русла и низкие берега 

рек, затопляемые острова);
– в зоне приливов и отливов или непосредственно рядом с ней;
– в зоне техногенно опасных объектов (линии электропередачи, не-

фте- и газопроводы);
– в радиационно опасной зоне.
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раздел 12 
оБЕспЕЧЕниЕ жиЗнЕдЕЯтЕльности

В полЕВыХ УслоВиЯХ

12.1. общие принципы выживания
Под выживанием понимают активные целесообразные действия, 

направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности 
в условиях автономного существования. Эти действия заключаются в 
преодолении психических стрессов, проявлении изобретательности и на-
ходчивости, в эффективном использовании аварийного снаряжения и под-
ручных средств, в обеспечении потребностей организма в пище и воде.

Главный постулат выживания: человек может и должен сохранять 
здоровье и жизнь в самых суровых климатических условиях, если он су-
меет использовать в своих интересах все, что дает окружающая среда.

Перед людьми, оказавшимися в условиях автономного существова-
ния, с первых же минут возникает ряд неотложных задач, самые важные 
среди которых:

– оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
– защита от неблагоприятного воздействия окружающей природной 

среды;
– обеспечение водой и пищей;
– определение собственного местоположения;
– установление связи и подготовка средств сигнализации.
Продолжительность периода выживания зависит от ряда объектив-

ных и субъективных причин, которые могут способствовать или препят-
ствовать деятельности человека.

Все факторы, влияющие на способность к выживанию, можно разде-
лить на 4 группы (рис. 12.1):

– антропологические;
– природно-средовые;
– материально-технические;
– экологические.
физиологические факторы при определенных обстоятельствах при-

обретают особое значение. К ним относятся боль, жажда, голод, пере-
утомление и др. (табл. 12.1).

12.2. определение собственного местоположения 
наилучший способ определения своего местоположения – это нали-

чие глонАсс- или GPS-навигатора и подробной карты местности. Даже 
при наличии электронных или бумажных топографических карт, жела-
тельно использовать все возможные дополнительные графические ма-
териалы, позволяющие учесть специфику особенности местности и ле-
сорастительных условий (рис. 12.2). При полном отсутствии средства 
навигации можно воспользоваться подручными средствами (рис. 12.3–
12.4), однако их точность зачастую оставляет желать лучшего.



Ра
зд

ел
 1

2

215

ри
с.

 1
2.

1.
 о

па
сн

ос
ти

 п
ри

 в
ы

ж
ив

ан
ии

 в
 п

ол
ев

ы
х 

ус
ло

ви
ях



Ра
зд

ел
 1

2

216

таблица 12.1
физиологические факторы

№ 
п/п

физиоло-
гический 
фактор

Воздействие фактора, меры преодоления

1 Боль

травмы, воспалительные процессы, воздействие высокой или низ-
кой температуры и т. д. сопровождаются болью, которая представ-
ляет собой своеобразную защитную реакцию организма. Человек, 
лишенный болевой чувствительности, не способен оценить опас-
ность тяжелых, порой смертельных повреждений и не сможет сво-
евременно устранить причину, угрожающую его жизни.
но, с другой стороны, боль, причиняя страдания, раздражает, от-
влекает человека, а действуя продолжительное время, оказыва-
ет влияние на всю его деятельность, делает его более уязвимым 
перед неблагоприятными воздействиями окружающей среды. 
однако человек способен справиться с болью, даже с очень силь-
ной. сосредоточившись на решении каких-либо жизненно важных 
задач, он может на время забыть о боли

2 Холод

снижая физическую активность и работоспособность, холод оказы-
вает воздействие и на психику человека. Цепенеют не только мыш-
цы: цепенеет мозг, воля, без которой любая борьба обречена на по-
ражение. Поэтому в зоне низких температур деятельность человека 
начинается с защиты от холода: со строительства убежищ, разведе-
ния огня, приготовления горячей пищи и питья

3 жара

Высокая температура окружающей среды, в особенности прямая 
солнечная радиация, вызывает в организме человека значитель-
ные изменения. Перегрев нарушает функции органов и систем, ос-
лабляет физическую и психологическую деятельность. особенно 
опасно воздействие высоких температур при недостатке питьевой 
воды, ибо в этом случае происходит обезвоживание организма. 
Постройка солнцезащитного тента, ограничение физической актив-
ности, экономное использование запаса воды – все это значительно 
облегчает положение людей

4 жажда

Являясь нормальным сигналом о нехватке жидкости в организме, 
неудовлетворенная жажда становится серьезной помехой в случае 
автономного существования. Все помыслы и желания человека со-
средоточиваются на единой цели – избавиться от этого мучитель-
ного чувства

5 голод

совокупность ощущений, связанных с потребностью организма в 
пище, можно рассматривать как типичную (хотя и несколько замед-
ленную) стрессовую реакцию. известно, что человек может в тече-
ние продолжительного времени обходиться без пищи, сохраняя ра-
ботоспособность, однако многодневное голодание, особенно при 
одновременном недостатке воды, ослабляет организм, снижает его 
устойчивость к воздействию холода, боли

6 Переутом-
ление

Это своеобразное состояние организма возникает после длитель-
ного физического или психологического напряжения и таит в себе 
потенциальную опасность, поскольку притупляет волю человека, 
делает его уступчивым к собственным слабостям.
избежать переутомления и быстро восстановить силы позволяет 
правильное распределение физических нагрузок, а также своев-
ременный отдых, который надо стараться делать как можно более 
полноценным
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№ 
п/п

физиоло-
гический 
фактор

Воздействие фактора, меры преодоления

7 страх

Чувство, вызываемое действительной или кажущейся опасностью, 
ожиданием гибели, страдания, боли, называется страхом. Это одна из 
форм эмоциональной реакции. В условиях автономного существова-
ния нередко чувство страха связано с неизвестностью, собственной 
слабостью и пр. Вместе с тем чувство страха является своеобразной 
системой предупреждения об опасности, сигнализирующей о необ-
ходимости действий по устранению угрозы для жизни

окончание таблицы 12.1

12.2.1. Определение местоположения по механическим часам
В северном полушарии определить стороны горизонта в ясный 

день, имея механические часы, можно следующим образом:
– часы расположить так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце;
– мысленно определить угол между цифрой 12 и часовой стрелкой 

(если часовая стрелка переведена вперед на один час, то следует брать 
цифру 1);

– провести биссектрису получившегося угла.
В результате получим линию, указывающую направление с – Ю (се-

вер – юг), причем биссектриса укажет на юг.

12.2.2. Определение сторон горизонта ночью по Полярной звезде
Чтобы найти на небосклоне Полярную звезду, необходимо отыскать 

созвездие Большой медведицы. соединив две крайние звезды «ковша» 
(α и β), мысленно продолжите эту линию на пять таких же расстояний: 
здесь и находится Полярная звезда. она является последней звездой в 
хвосте созвездия малой медведицы. Это созвездие также состоит из се-
ми (но менее ярких) звездочек и имеет форму ковша, но меньших разме-
ров. Полярная звезда указывает на север.

12.2.3. Определение сторон горизонта по направлению просек и 
оцифровке на квартальных столбах

Просеки прорубают, как правило, по направлениям север – юг и вос-
ток – запад. Кварталы нумеруются по рядам, с запада на восток. на тор-
цах квартальных столбов, установленных на перекрестках просек, наи-
меньшая цифра расположена на северо-западном срезе, а следующая 
по порядку – на северо-восточном: эти две цифры указывают на север. 
следующие две цифры указывают, соответственно, на юг (рис. 12.5).

12.3. организация полевого лагеря (бивуака)
место бивуака должно удовлетворять следующим требованиям:
– быть безопасным;
– находиться вблизи от дров для костра;
– быть поблизости от чистой питьевой воды;
– обеспечивать хорошие условия для связи.
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рис. 12.3. определение сторон горизонта по механическим часам

В северном 
полушарии

В южном 
полушарии

рис. 12.4. определение сторон горизонта по Полярной звезде

Полярная звезда

малая медведица

Большая медведица
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Для организации бивуака выбирают сравнительно закрытую лесом 
площадку, укрытую от ветра. В лесу ветер значительно слабее, чем на от-
крытой местности. однако не следует устраивать стоянки в зарослях и гу-
стых кустарниках: здесь велика опасность возникновения лесного пожара.

на склонах необходимо придерживаться площадок на гребнях, но 
при этом надо помнить, что во время грозы гребней следует избегать. 
Если есть необходимость ночевки на хребте, то безопаснее всего будет 
разбивка бивуака на выступе.

не рекомендуется разбивать бивуак в местах, где стволы деревьев 
обожжены молнией. рядом с бивуаком не должно быть высохших, под-
гнивших деревьев, которые могут быть повалены ветром. Если на ме-
сте стоянки есть прогнившие и высохшие деревья, то от них необходи-
мо избавиться.

не рекомендуется ставить палатки на береговых склонах, у подножия 
крутых берегов, где могут быть обвалы и лавины. Углублений и ложбин 
также следует избегать: во время ливня палатки могут быть залиты водой.

В местах, изобилующих комарами, бивуак устраивают на береговом 
откосе или на высоком открытом месте, где меньше комаров и мошки.

на практике не исключена ситуация, когда человек оказывается без 
палатки, – тогда возникает необходимость построения укрытия из под-
ручных средств. Выбор типа укрытия зависит от времени года, умения, 
трудолюбия, физического состояния человека. Временными укрытия-
ми могут служить навес, шалаш, чум, сделанная своими руками «палат-
ка» и т. д. материала для построения временного укрытия предоста-
точно. При построении укрытия не стоит придерживаться правила «в 
тесноте, да не в обиде».

рис. 12.5. определение сторон горизонта по квартальным столбам
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Навес. Это наиболее простое в построении укрытие под естественно 
образовавшейся крышей – под камнями и деревьями. Вход в такие по-
лости завешивают куском материи (частью палатки, одеяла и пр.) или по-
лиэтилена (рис. 12.6).

Для построения заслона подойдут два дерева, отстоящих друг от 
друга на расстоянии 2,5 м. на них закрепляется шест (веревка) на высоте 
1,5 м от земли (рис. 12.8).

рис. 12.6. навес

Заслон. Это также простейшее укрытие. Его можно соорудить сле-
дующим образом. Два 1,5-метровых кола, имеющих развилки на концах, 
вбивают в землю на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. на развилки укла-
дывают несущую жердь. Затем к несущей жерди под углом прислоняют 
5–7 жердей, прикрепляя их веревкой или лозой. Поверх жердей натяги-
вают брезент или укладывают лапник. можно изначально задачу упро-
стить: сразу уложить на несущую жердь, закрепляя, лапник (рис. 12.7).

рис. 12.7. Постройка заслона
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рис. 12.8. Заслон

Двухскатный шалаш строится аналогичным образом. жерди или 
лапник закрепляются с обеих сторон ската. Заднюю часть такого укры-
тия можно загородить лапником, а вход завесить куском ткани.

Импровизированную палатку можно построить, взяв за основу по-
строение двухскатного шалаша. Кусок полиэтиленовой пленки или ткани 
перебрасывают через закрепленную жердь или привязанную между дву-
мя деревьями веревку так, чтобы образовалась двухскатная крыша. с тор-
цов пленку (ткань) заворачивают полотнищами внахлест, а края плотно 
прижимают к земле камнями, ветками и другим подручным материалом.

Чум. Для его построения необходимо приготовить 6–8 жердей дли-
ной 2–2,5 м. Концы одной стороны жердей связывают вместе, а концы 
другой – разводят в стороны. Получившийся каркас закрывают брезен-
том или ветками деревьев (рис. 12.9).

Место для костра. При его выборе в целях безопасности необходи-
мо соблюдать следующее:

рис. 12.9. Этапы построения чума

связать
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– костер следует располагать на некотором расстоянии от палатки с 
подветренной стороны;

– нельзя разводить костер в чаще хвойного леса, в густом кустарни-
ке, на полянах с сухой травой;

– чтобы не повредить крону и корни деревьев, нужно разводить ко-
стер в пяти и более метрах от них.

Если костер приходится разводить на влажной почве, вначале надо 
положить прослойку из бревен или камней.

В случае сильного ветра костер защищается щитом, отражателем 
или импровизированной стенкой. Эти меры способствуют и тому, что 
тепло идет в нужном направлении.

Дрова. лучше всего класть в костер березовые, сосновые, еловые 
дрова: они дают много тепла. В процессе горения ели, пихты, листвен-
ницы образуется много искр: от них могут загореться одежда и обувь, 
находящиеся на просушке. ольха, осина содержат много воды; они дают 
больше дыма, чем огня. следует помнить, что хвойный валежник, в от-
личие от лиственного, в какой-то мере защищен от намокания смолой. 
Предпочтительнее отыскать сухостойное дерево. В дождливую погоду 
сухую древесину может дать внутренняя часть ствола сухостойного или 
упавшего дерева. 

Видов костров существует несколько (рис. 12.10). Каждый вид имеет 
свое предназначение.

12.4. Установление связи и подготовка средств сигнализации
Заметить с воздуха даже группу людей, особенно в условиях огра-

ниченной видимости, достаточно трудно. Поэтому очень важно знать и 
умело применять средства сигнализации, которые ускорят обнаружение 
и спасение пострадавших.

сигнализация является решающим фактором, обеспечивающим вы-
живание, особенно при пассивном ожидании, т. е. в условиях стационар-
ной стоянки.

Хорошее средство для сигнализации – яркая одежда, которая выкла-
дывается на открытом пространстве в виде геометрических фигур или 
стандартных международных сигналов:

нужен врач: серьезные телесные повреждения I
нужны медикаменты II
не имеем возможности передвигаться X
нужны пища и вода F
требуются огнестрельное оружие и боеприпасы V
требуются карта и компас
нужны сигнальная лампа с батареей и радиосвязь
Укажите направление следования K
следую в этом направлении ↑
Попытаемся взлететь |>
судно серьезно повреждено |┥
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рис. 12.10. Виды костров:
а – «шалаш», «шалаш двухскатный». Удобны для варки пищи в одном и несколь-
ких котелках соответственно; б – «колодец». Ему свойственно жаркое, но медленно 
горящее пламя.  используется для обогрева; в – «таежный». Представляет собой 
положенные друг на друга крупные ветки; дает много углей, долго горит, служит 
для приготовления пищи и для сушки вещей; г – «американский камин». Под углом 
к земле вбивают два толстых кола, к которым прислоняют стенкой положенные 
друг на друга поленья. располагают стенку так, чтобы ветер дул на нее. Перед стен-
кой, с подветренной стороны, разводят костер; д – «полинезийский». Вырытую в 
земле яму обкладывают по стенкам поленьями, а на дне разводят костер. Удобен 
при недостатке дров; кроме того, такой костер невидим. Дает много углей и золы; 
e – «звездный». Костер организуют составленные в виде звезды концы толстых по-
леньев. он хорош для длительного поддержания огня без постоянного подклады-
вания сучьев; используется для освещения; ж – «пушка». служит для обогрева или 
сушки мокрых вещей. особенности укладки этого костра видны на рисунке.

а                                       б                                              в

г                                д                                е                             ж

Здесь можно безопасно совершить посадку ∆
требуются топливо и масло L
Все в порядке LL
нет N
Да Y
не понял
мы нашли всех людей LL

Международные сигналы бедствия можно выложить из веток деревьев. 
При выкладывании букв единственным условием является цвет применяе-
мого материала: он должен контрастировать с цветом поверхности, на ко-
торой создается сигнал.
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Для обозначения своего местонахождения днем пользуются дымо-
выми сигнальными кострами. Дыма будет много, если добавить в костер 
траву и сырой мох. В пасмурную погоду хорошо заметен черный дым, 
который получают добавлением в костер кусков резины, изоляции, мас-
лянистых тряпок.

ночью для сигнализации применяют электрический фонарь. Его свет 
обнаруживается с воздуха на расстоянии до четрех километров. Хорошо 
виден ночью и яркий костер.

Кроме того, на склонах холмов, опушек можно разложить полоски 
фольги, слегка их смяв. складки на фольге образуют множество отража-
ющих лучей, что повышает вероятность обнаружения сигнала.

12.5. первая медицинская помощь при повреждениях и отрав-
лениях 

основными задачами при оказании первой медицинской помощи 
являются:

1. определение тяжести состояния травмированного.
2. Проведение простейшей медицинской и эвакуаторной сортиров-

ки при массовых поражениях.
3. оказание неотложной помощи с целью спасения жизни.
4. Предупреждение осложнений.
К мероприятиям по спасению жизни относятся: временная остановка  

кровотечения, искусственная вентиляция легких, закрытый массаж 
сердца. мероприятиями по предупреждению осложнений являются: 
обезболивание, наложение стерильных повязок, транспортная иммоби-
лизация. оказание первой медицинской помощи возможно при наличии 
необходимых средств. существуют наборы таких средств, например ап-
течка водителя, однако довольно часто в ход идут любые средства, с по-
мощью которых можно оказать первую медицинскую помощь.

органы и ткани человека повреждаются в результате действия трав-
мирующей силы различных видов. различают закрытые и открытые по-
вреждения. Закрытые повреждения развиваются вследствие действия 
на организм чрезмерной механической нагрузки. При этом поврежда-
ются глубоколежащие ткани; целостность покровов (кожи и слизистых 
оболочек) сохраняется. К закрытым повреждениям относятся ушибы, 
растяжения и подкожные разрывы связок, вывихи, закрытые переломы; 
закрытые повреждения органов грудной и брюшной полости; поврежде-
ния головного мозга. Более подробно специфика различных травм и нега-
тивных воздействий, а также помощь при них освещены в Приложении 5.

12.6. Укусы и заболевания вследствие контакта с животными и 
насекомыми

описание заболеваний при контакте с животными и насекомыми 
или укусах, меры профилактики и оказания первой медицинской помо-
щи приведены в таблице 12.2. 
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раздел 13
нормАтиВно-прАВоВоЕ оБЕспЕЧЕниЕ

В оБлАсти мониторингА, профилАктики 
и БорьБы с природными пожАрАми

нормативно-правовое обеспечение является важным  фактором, га-
рантирующим успешную организацию пожарной безопасности на ооПт. 

Законодательство в широком понимании  – это система норматив-
ных правовых актов (нПА), действующих в стране, включающая феде-
ральные и местные законодательные акты, указы Президента, постанов-
ления Правительства, приказы, распоряжения федеральных органов 
исполнительной власти, субъектов и т. п. 

любая норма права имеет ряд квалифицирующих признаков, сово-
купность которых позволяет оценить:

– юридическую силу (уровень) нПА;
– предмет регулирования;
– срок действия нормы;
– сферу действия нПА;
– метод регулирования общественных отношений; 
– решаемые задачи и т. д.
В связи с этим все законодательство в области мониторинга, профи-

лактики и тушения природных пожаров можно объединить в несколько 
больших групп по силе (законодательная иерархия), предмету регулиро-
вания, району действия и так далее.

Высшее место в иерархии законодательных актов в россии занимает 
Конституция. Конституция отличается от любого другого закона как по юри-
дической силе, так и по форме и содержанию. Конституция является основ-
ным законом государства, который регулирует самые значительные сторо-
ны государственной, общественной жизни, допуская и прямо предполагая 
процесс правового (в том числе законодательного) регулирования, стиму-
лируя и направляя его. Все остальные законы в той или иной форме тем 
или иным способом развивают и конкретизируют конституционные поло-
жения. никакой другой акт не может стать высшей юридической нормой 
по отношению к Конституции страны. Приоритет Конституции – неотъем-
лемый и непременный признак правового государства.

Базовые позиции обеспечения пожарной безопасности в россии 
определены федеральным законом от 21.12.1994 № 69-фЗ «о пожарной 
безопасности». Данный закон определяет необходимость соответствия 
ему других федеральные законов и иных нПА, в том числе нПА субъек-
тов российской федерации. В соответствии с данной нормой права за-
конодательство нашей страны в области пожарной безопасности осно-
вывается на Конституции российской федерации в той части, в которой 
определяет принцип иерархии нПА между собой. Это позволяет считать, 
что федеральный закон от 21.12.1994 № 69-фЗ «о пожарной безопасно-
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сти» является основополагающим (базовым) в законодательной системе 
российской федерации в области пожарной безопасности. остальные 
федеральные законы (до отмены действия последнего) в области пожар-
ной безопасности принимаются во исполнение отдельных его положе-
ний, уточняют и конкретизируют базовые законоустановления. 

так, федеральный закон от 22.07.2008 № 123-фЗ «технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» определяет специальные 
требования социального и/или технического характера, ориентирован-
ные на определение общих и конкретных условий обеспечения пожар-
ной безопасности на территории рф. В соответствии со своим статусом 
он является базовым в сфере технического регулирования вопросов по-
жарной безопасности. Это вытекает из положений ст. 3 указанного нПА. 
В соответствии с данной статьей правовой основой технического регу-
лирования в области пожарной безопасности являются: Конституция 
российской федерации, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры российской федерации, 
федеральные законы «о техническом регулировании» и «о пожарной 
безопасности», в соответствии с которыми разрабатываются и принима-
ются нПА российской федерации, регулирующие вопросы обеспечения 
пожарной безопасности объектов противопожарной защиты.

федеральные законы от 21.12.1994 № 69-фЗ и от 22.07.2008 № 123-фЗ 
регулируют сходные правоотношения, но при этом они не дублируют 
друг друга. такого рода ситуация складывается по отношению к различ-
ным федеральным законам. Это обусловлено тем, что требования по-
жарной безопасности являются специальными условиями социального 
и/или технического характера, установленными законодательством рф, 
нормативными документами или уполномоченным государственным 
органом. различие указанных правоотношений также вытекает и из сфе-
ры регулирования.

на основании данных законодательных актов государственная по-
жарная служба, входящая в состав министерства российской федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (мЧс россии), ведет мониторинг, 
профилактику и тушение пожаров на территории нашей страны. однако 
весь парадокс ситуации в том, что эти акты не распространяются на при-
родные пожары. мЧс приступает к тушению лесных, степных, тундровых 
и торфяных пожаров, если они угрожают объектам и населенным пун-
ктам (обычно это приближение к ним на расстояние в 5 км и менее) или 
после введения в каком-либо районе или на субъекте режима чрезвы-
чайной ситуации. Во всех остальных случаях борьба с огнем в условиях 
природной среды возложена на федеральное агентство лесного хозяй-
ства (фАлХ «рослесхоз»), которое изначально входило в министерство 
природных ресурсов, а с 2008 г. было переведено в состав министерства 
сельского хозяйства. После катастрофических пожаров лета 2010 г. агент-
ство перешло в прямое подчинение Правительству рф (с 27.08.2010).



Ра
зд

ел
 1

3

231

основными документами, регламентирующими работу фАлХ 
«рослесхоз», являются лесной кодекс (лК) и постановление №  736 от 
23 сентября 2010 г. «о федеральном агентстве лесного хозяйства». 
Последняя версия лК вступила в силу с 01.01.2007 и с тех пор периоди-
чески обновляется. на момент подготовки данного раздела справочника 
были приняты уже двенадцатые поправки к документу (последние – от 
14.06.2011). В период с 2001 по 2010 гг. лК изменялся в среднем 2,2 раза в 
год, а в период с 2008 по 2010 гг. – в среднем 3,7 раза в год. 

согласно данным документам федеральное агентство лесного хо-
зяйства является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по оказанию государственных услуг, управле-
нию государственным имуществом и правоприменительные функции в 
сфере лесного хозяйства. 

Данные законодательные акты предусматривают передачу ча-
сти полномочий по управлению лесами на региональный уровень. 
Полномочия делятся следующим образом: нормативно-правовое регу-
лирование в области лесных отношений осуществляется на федераль-
ном уровне, финансирование лесного хозяйства в основном проходит 
через федеральный бюджет (через целевые субвенции регионам), а ад-
министративное управление лесами в основном передано органам госу-
дарственной власти субъектов рф (кроме московской области). 

основные функции федерального агентства лесного хозяйства:
– обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного 

лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, объектов 
животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты), вы-
полнения мер по лесному семеноводству, гидромелиоративных работ 
и иных работ по ведению лесного хозяйства, рационального использо-
вания земель лесного фонда, сохранения и усиления средообразующих, 
защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных 
свойств лесов;

– предоставление прав пользования участками лесного фонда;
– обеспечение проведения лесоустройства;
– оказание государственных услуг, связанных с предоставлением ин-

формации о состоянии участков лесного фонда, организацией выбора 
участков лесного фонда для разрешенных видов лесопользования;

– осуществление государственного мониторинга лесов;
– ведение государственного учета лесного фонда, отнесение в уста-

новленном порядке лесов к группам лесов и категориям защитности ле-
сов первой группы, а также перевод лесов из одной группы лесов или 
из категории защитности лесов первой группы соответственно в другую 
группу или категорию;

– ведение государственного лесного кадастра;
– рассмотрение ходатайств о переводе лесных земель в нелесные и 

переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.
Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными за-
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конами, актами Президента российской федерации и Правительства 
российской федерации, осуществляет полномочия собственника в отно-
шении необходимого для обеспечения исполнения функций федераль-
ных органов государственной власти федерального имущества, в том 
числе переданного федеральным государственным унитарным пред-
приятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным 
учреждениям, подведомственным фАлХ «рослесхоз».

К ведению субъектов и органов местного самоуправления российской 
федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов были отнесены полномочия, представленные в 
статьях 82–84 лК (редакция от 14.06.2011). В состав этих полномочий вош-
ли функции, обеспечивающие передачу прав пользования лесным фон-
дом частному бизнесу, а следовательно, создающие условия для фор-
мирования лесного дохода. но при этом ответственность за состояние 
лесного фонда изначально оставалась за федерацией как его собствен-
ником, что следовало из статьи 18 (версия 4 декабря 2006 г. № 200-фЗ): 
«собственник несет бремя затрат на охрану, защиту, воспроизводство и 
организацию регионального использования принадлежащих ему объек-
тов лесных отношений». 

Как показала практика применения лК, у федерации и ее субъектов 
сложилось разное представление о совместном ведении при управле-
нии лесным фондом, о правах и обязанностях при осуществлении дирек-
тивно установленных полномочий. 

Поэтому после катастрофических пожаров 2010 г. ответственность 
за состояние лесного фонда окончательно была передана субъектам рф: 

Статья 51. Общие положения об охране и защите лесов (в редакции 
ЛК от 14.06.2011)

1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе 
радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а 
также защите от вредных организмов.

2. Охрана и защита лесов осуществляются органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами.

3. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляю-
щими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта 
освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием для 
досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров 
купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекра-
щения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком 
или права безвозмездного срочного пользования лесным участком.

В соответствии с распоряжением Правительства российской 
федерации от 06.02.2003 № 146-р «о совершенствовании организации 
работы по охране лесов от пожаров» на министерство природных ре-
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сурсов и экологии российской федерации возложено согласование до 
начала пожароопасного сезона порядка взаимодействия при тушении 
лесных пожаров с территориальными управлениями лесным хозяй-
ством, а также с территориальными органами и подразделениями мЧс 
россии, мсХ россии, мо россии, органами исполнительной власти субъ-
ектов российской федерации и организациями, осуществляющими хо-
зяйственную деятельность в лесах. 

Данным распоряжением № 146-р органам исполнительной власти 
субъектов российской федерации и органам местного самоуправления 
рекомендовано: 

– обеспечивать координацию действий организаций при проведе-
нии мероприятий по борьбе с лесными пожарами и привлечение для ту-
шения лесных пожаров населения, рабочих и служащих, а также проти-
вопожарной техники и транспортных средств этих организаций;

 – изыскивать возможность оказания финансовой помощи террито-
риальным органам министерства природных ресурсов россии для обе-
спечения охраны лесов от пожаров в периоды высокой пожарной опас-
ности и создавать резерв горюче-смазочных материалов, техники и 
оборудования;

 – обеспечивать выполнение мероприятий по защите от пожаров на-
селенных пунктов и объектов экономики, расположенных в лесном фон-
де российской федерации и на прилегающих к нему территориях;

 – своевременно устанавливать в периоды высокой пожарной опас-
ности ограничения и запреты на посещение гражданами лесов и въезд в 
них транспортных средств;

 – осуществлять контроль за подготовкой организаций к пожароо-
пасному сезону, а также за соблюдением противопожарных правил при 
проведении отжига травы и стерни на территориях, прилегающих к зем-
лям лесного фонда;

 – провести инвентаризацию земельных участков с наличием торфа 
на землях различных категорий для установления их потенциальной по-
жарной опасности и разработать совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти планы действий по рекуль-
тивации и консервации выработанных и выведенных из эксплуатации 
месторождений торфа и их противопожарному обустройству;

 – принять меры по совершенствованию системы охраны лесов от по-
жаров на землях поселений.

Вышеуказанное распоряжение Правительства российской федерации 
в отношении исполнения организационно-распорядительных функций 
при проведении мероприятий по борьбе с лесными пожарами, органа-
ми исполнительной власти субъектов российской федерации и органа-
ми местного самоуправления имеет рекомендательный характер, что 
недопустимо при организации данных мероприятий, требующих макси-
мальной ситуативной организованности. 

В свою очередь, из Указа Президента рф от 11.07.2004 № 868 «Вопросы 
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министерства российской федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий» следует, что тушение природных пожаров не является прямо за-
крепленной функцией мЧс россии. силы мЧс россии привлекаются для 
тушения пожаров на объектах, критически важных для безопасности 
российской федерации, других особо важных пожароопасных объектах, 
объектах федеральной собственности, особо ценных объектах культур-
ного наследия россии, а также при проведении мероприятий федераль-
ного уровня с массовым сосредоточением людей (п. 3).

согласно распоряжению Правительства российской федерации от 
06.02.2003 № 146-р в каждом субъекте рф должна быть создана рабочая 
группа по охране лесов от пожаров, а перед началом пожароопасного 
сезона губернатором подписывается распоряжение «о подготовке к по-
жароопасному сезону». неотъемлемой частью данного документа яв-
ляется План мероприятий по охране лесов от пожаров (решение КЧс), 
в котором детально обозначено, какие мероприятия должна провести 
каждая структура и ведомство до начала пожароопасного сезона, во 
время этого периода и по его завершении.

Постановление правительства рф от 5 мая 2011 г. №343 "о внесении 
изменений в Правила пожарной безопасности в лесах" которое внес-
ло правки в лесной кодекс рф, а также передало рослесхозу некоторые 
функции. ранее мПр, а затем и мсХ должны были устанавливать класси-
фикации природной пожарной опасности лесов и пожарной опасности в 
них в зависимости от условий погоды. Правила пожарной безопасности 
для каждого лесного района. теперь этим занимается рослесхоз. 

меры пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, осу-
ществляются минприроды и экологии россии (а не росприроднадзором). 
рослесхоз принимает соответствующие меры также в случаях, когда у 
регионов изъяты переданные им отдельные полномочия российской 
федерации в области лесных отношений. расширен перечень действий, 
которые нельзя совершать после схода снега до наступления устойчи-
вой дождливой осенней погоды. В него были включены работы с откры-
тым огнем на торфяниках. 

ранее на участках, непосредственно примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям, запрещалось выжигать траву. теперь это ка-
сается также порубочных остатков и других лесных горючих материалов. 
Причем запрет распространяется на участки, не отделенные противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. Прежде 
нельзя было выжигать без постоянного наблюдения. 

Закреплены требования к мерам пожарной безопасности в зави-
симости от целевого назначения земель и лесов. также Постановление 
правительства рф от 5 мая 2011 г. №343  исключена норма, которая пред-
усматривала, что государственный пожарный надзор в лесах осущест-
вляется росприроднадзором и его территориальными органами.
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Эффективность мониторинга, профилактики и борьбы с природны-
ми пожарами в нашей стране зависит не только от федерального зако-
нодательства (федеральные законы, указы Президента, постановления 
Правительства рф), министерских нПА (акты мПр, мсХ, мЧс и др.), вну-
тренних документов рослесхоза, но и от регионального законодатель-
ства (законы субъектов рф, указы губернаторов, постановления местных 
органов власти, решения КЧс, приказы главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и т. д.).

Кроме того у крупных лесопользователей и землепользователей 
(мо рф, рАо ЕЭс, «газпром», «транснефть» и т. д.) существуют внутриве-
домственные либо внутрикорпоративные нормативные акты, которые 
затрагивают в том числе и вопросы пожарной безопасности в условиях 
природной среды.

В случае федеральных ооПт вопросы пожарной безопасности в 
той или иной степени упоминаются в положении о создании заповедни-
ка, национального парка или заказника. Как правило, в положениях об 
ооПт, созданных до 90-х годов ХХ века, вопросам борьбы с пожарами 
уделялось больше внимания. В более поздних аналогичных документах 
они рассматриваются очень кратко. В федеральном законе российской 
федерации «об особо охраняемых природных территориях» (от 14 мар-
та 1995 г. № 33-фЗ) природные пожары упоминаются очень кратко – толь-
ко в статье 9 «режим особой охраны территорий государственных при-
родных заповедников», в п. 2:

«на территориях государственных природных заповедников допу-
скаются мероприятия и деятельность, направленные на:

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 
восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и 
их компонентов в результате антропогенного воздействия;

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противо-
пожарную безопасность;

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бед-
ствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам…».

Более подробно эти вопросы рассматриваются в подзаконном акте 
министерства природных ресурсов и экологии рф (приказ мПр № 181 от 
16 июля 2007 г.) «об особенностях использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях» в ст. 11 и 12:

«11. леса, расположенные на особо охраняемых природных террито-
риях, подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе ради-
оактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также 
защите от вредных организмов в соответствии с лесным законодатель-
ством российской федерации, режимом особой охраны особо охраняе-
мой природной территории.

12. Единые требования к пожарной безопасности в лесах установле-
ны Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными поста-
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новлением Правительства российской федерации от 30 июня 2007 года 
№ 417».

таким образом, поддерживать условия, «обеспечивающие проти-
вопожарную безопасность», на территории заповедников, заказников 
и парков следует, ориентируясь на Правила пожарной безопасности в 
лесах, которые базируются на подзаконных актах лесного законодатель-
ства, а также на нПА мЧс и субъектов федерации.

на момент подготовки справочника были приняты последние из-
менения в лК (2006), касающиеся вопросов пожарной безопасности 
(федеральный закон № 442-фЗ «о внесении изменений в лК российской 
федерации и отдельные законодательные акты российской федерации», 
29 декабря 2010 г.). В соответствии с лК (действующая версия от 14.06.2011) 
леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоак-
тивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защи-
те от вредных организмов (ст. 51 лК рф).

основные вопросы, касающиеся противопожарных мероприятий в 
лесах, приведены в главе 3 лК «охрана и защита лесов». согласно кодек-
су пожарная безопасность в лесах включает в себя:

– предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустрой-
ство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лес-
ных пожаров) – ст. 53.1 лК рф;

– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров –  
ст. 53.2 лК рф;

– разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров –  
ст. 53.3 лК рф;

– иные меры.
на лесных участках, предоставленных в аренду, меры пожарной безо-

пасности осуществляются арендаторами этих лесных участков на основа-
нии проекта освоения лесов. тушение лесного пожара – комплекс меропри-
ятий по обследованию лесного пожара, доставке людей и средств тушения 
к месту лесного пожара и обратно, по локализации и ликвидации лесного 
пожара, по наблюдению за локализованным пожаром и его дотушиванию, 
предотвращению возобновления лесного пожара (ст. 53.4 лК рф).

лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара 
на соответствующем лесном участке обязаны немедленно сообщить 
об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все 
возможные меры по недопущению распространения лесного пожа-
ра. органы государственной власти, органы местного самоуправления 
вправе ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транс-
портных средств, проведение в лесах определенных видов работ в це-
лях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности 
в лесах (ст. 53.5 лК рф).

о мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, мероприятиях по ликвидации 
ее последствий см. ст. 53.6 и 53.7 лК рф. 
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Привлечение граждан и юридических лиц для тушения лесных пожа-
ров осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 года № 68-фЗ «о защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

Поправки, внесенные в лК в декабре 2010 г., касаются в основном во-
просов обеспечения пожарной безопасности в лесах. Кроме того, изме-
няются некоторые положения кодекса, касающиеся рубок в защитных 
лесах, лесоустройства, выращивания посадочного материала деревьев 
и некоторых других работ. Это самый большой набор поправок, внесен-
ный в ныне действующий лК, и уже одиннадцатый по счету со времени 
его принятия в 2006 году.

федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 442-фЗ внесены 
следующие изменения в лК рф, связанные с пожарной безопасностью в 
лесах:

Установлено, что органы государственной власти в пределах своих 
полномочий должны разрабатывать планы тушения лесных пожаров, 
устанавливающие перечень и состав лесопожарных формирований, по-
жарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и ин-
вентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на 
соответствующей территории, порядок привлечения и использования 
таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 
перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в уста-
новленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в ле-
сах; мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных 
пожаров; меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и го-
рюче-смазочных материалов.

определены перечни действий, необходимых при тушении лесных 
пожаров, а также при проведении авиационных работ по охране и за-
щите лесов.

Установлена обязанность лиц, использующих леса, в случае обна-
ружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немед-
ленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу 
и принимать все возможные меры по недопущению распространения 
лесного пожара.

органам государственной власти предоставлено право на привле-
чение к тушению пожаров добровольных пожарных.

лесопользователи в обязательном порядке представляют отчет об 
охране и защите лесов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления согласно форме отчета об охране и о защите ле-
сов и порядку представления отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов, лесоразведении, утвержденным приказом мПр 
россии от 09.07.2007 № 175.
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ПРИЛОжЕНИЕ 3

техника и оборудование отечественного производства, 
используемая для борьбы с природными пожарами

Категория Количество 
моделей марка

Пожарная авиация и оборудование
самолет-авиатанкер 5 Ан-2П; Ан-32П*; Бе-12П; Бе-200; ил-76П
Вертолет-авиатанкер 2 ми-14П; Ка-32

Вертолетное ВсУ 3 ВсУ-5А; ВсУ-15; УКтП «Пурга»
Лесопожарные суда

лесопожарный катер 4 лф-22П; Кс-100Д; Кс-102-09; Кс-110-39
лесопожарный корабль 1 Пс «Пламя»

Лесопожарные автомобили, тракторы и агрегаты

лесопатрульный 
автомобиль 14 

ВАЗ 234612; лПА-3; АПс 0,3-0,5/15; 
МЛК УАЗ-390944 «Фермер»; 

лПА-6; Анр(л)-20; млПК на базе 
«Mitsubishi L-200»; АлП-30(66.11)-4; 

АлП-1,6-10(66)Пм-221а; АЦ(л)-1,0-30-4Вр; 
АЦ(л)-1,0-30(33086)-4.1Вр; 

АЦ 1,0-40 (33081); мПК-0,8; лПК 1,4-10Вл

лесопожарная 
автоцистерна 13 

Арс-14; АЦ-30(66) мод. 184; 
АлП-10(66)-265; АлП-10(66)-221; 

АЦ(л)-1,6-30- 2Вр; АЦ 2,2-40 (33086) Вл;
АЦ1,6-40(33081); АлП-40(131)-223; 

АЦ-3-40; АЦ 3,0-40 (33086) Вл; 
АлП-40(131)-266; АЦ-0,8-4/400; 

АЦПл-2,5-6-20 
лесопожарный агрегат 

на колесном ходу 3 АлП-15 177А; лПм-2,2-10; мл-10**

лесопожарный агрегат 
на гусеничном ходу 13 

тлП-4м; тлП-4м-031; тлП-55; Алт-55; 
лПм-02; лХт-100А; лХт-100-12; ВПл-149; 

гЦ-5-40; CM-552-01; см – 581-01; 
лПА-521; тЦ2,5-40

Пожарный мотоцикл 2 иж 6.92001; «Днепр-300»**
Прицепные пожарные устройства

Пожарный плуг 
и толкатель 11 

ПКл-70; ПКл-70А; ПД-07; тК-1,2; ПДП-1,2; 
Плн-1; ПКлн-500; ПлП-0,5У; Пл-1; 

ПлП-5,0У; ПлП-55.5
грунтомет, фреза и 

полосопрокладыватель 4 Алф-10; Клф-0,8, гт-3; Пл-3

Прицепной 
противопожарный 

агрегат
15 

мм-27/100; олПП-600; олПП-4,5;
ВУ-Зм; ПКП-2; ПКП-4; ПЦП; 

«гейзер-1600П»; «огнеборец»; 
млПП-2,5-6,5.1(2,3); млПП-2,0-10,1 (2,3); 

ПЦ-3,2; ПЦ-2,5-40; ПлПм-2,0-10 Вл; 
мП-27/80

модульное 
оборудование лесопо-

жарное съемное
4 олс-1; лмо; мл-4; «Ермак»
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Категория Количество 
моделей марка

Ручной лесопожарный инструмент

Воздуходувка 3 ВлП-2,5; ВлП-20; Craftsman 79474 с рло 
(«Ангара»)

огнетушитель 8 рло; рло-м; орХ-3; орЭ-1; олУ-16; ор-1; 
рП-18; рУП УКтП «Пурга»

легкая переносная 
мотопомпа

 (с максимальной 
производительностью 

до 400 л/мин)

4 млПУ-1/0,9; млВ-1м; мл-1со; мП 120ДЯ

Переносная мотопомпа
 (с максимальной 

производительностью 
от 400 до 900 л/мин)

10 
мП 7/60; мП-500; мП-500ДЯ; мП-600; 

мП-800; мП-800ДЯ; мП-800Б 01; 
мП-800/80; «Ермак»; «спрут»

Передвижная мотопомпа 
(с максимальной 

производительностью 
более 900 л/мин) 

5
мнПВ-90/300; мП 1000ДЯ; 

«Гейзер-1200»; «Гейзер-1600»; 
мПВ-2/400-60

Зажигательный аппарат 6 A3; ЗА-фК; ЗА-фКт; ЗА-1м; ЗА-4; АЗр-5,5
Комплект ручного 

инструмента 1 лК-3

*Произведено на Украине.
**Произведено в Беларуси. 
Вся остальная техника и оборудование произведены на территории россии.

окончание приложения 1.3
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ПРИЛОжЕНИЕ 4

4.1. скорость тушения кромки пожара одним рабочим
 в зависимости от лесорастительных условий, м/мин

4.2. скорость тушения кромки пожара различными средствами 
(на одну машину или одного рабочего при ручных работах), м/ч

средство 
тушения Действие интенсивность пожара

высокая средняя низкая

лесопожарный 
вездеход

тушение кромки пожара водой 
при расстоянии от 

водоисточника до 1 км
1200 2000 4000

лесопожарная 
автоцистерна то же 200–400 400–600 600–1000

мотопомпа тушение водой 300 500 750

лесной 
огнетушитель

тушение кромки пожара водой при 
подноске воды на расстояние до 

100 м:
а) при низовом устойчивом пожаре

б) при беглом низовом пожаре
20–40
30–50

40–80
50–100

80–150
100–200

лопата Засыпка кромки пожара грунтом из 
прикопок 15–30 20–40 40–70

Подручные 
средства 

(пучки ветвей 
и др.)

Захлестывание пламени 
на кромке пожара:

а) при низовом устойчивом пожаре
б) при низовом беглом пожаре

10–20
15–30

20–50
30–60

50–120
60–220

способ тушения

группа типов леса Высота
пламе-

ни, м
зелено-
мошная

лишай-
никовая

травя-
ная

багульнико-
вая (кустар-
ничковая)

Метод непосpедcmвeнного тушения
Захлестывание 2,0 6,5 4,0 1,0 до 0,5

тушение водой из лесных огне-
тушителей 3,4 4,5 6,2 2,3 до 1,0

тушение растворами химика-
тов из лесных огнетушителей 4,1 5,2 7,5 3,1 –

Засыпка грунтом 0,3 0,8 1,5 – до 0,5
Косвенный метод

создание заградительной по-
лосы взрывчатыми материала-

ми (ПШ-13-20, ЭШ-1П)
4,0 5,2 6,0 2,5 –

отжиг захламленных участков – 1,2 2,5 – –
создание опорной полосы 
шириной до 0,75 м вручную 

(лопатой, граблями, мотыгой)
0,8 1,2 1,5 0,5 –

Примечание. различия в производительности труда при одной и той же интен-
сивности пожара могут быть обусловлены неодинаковыми условиями (трудно-
стью) тушения (захламленностью участка, запасом и видом горючего материала, 
рельефом и т. п.).
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4.3. производительность при создании заградительных 
и опорных полос различными средствами пожаротушения 

(м/ч на одну машину или одного рабочего при ручных работах)

средство тушения Действие
Уклон местности, 

град.
до 12 13–24

Бульдозер при мощности 
двигателя, л. с.:

100
160

Устройство заградительной 
минерализованной полосы на 

ширину захвата рабочего органа 300–500
500–1000

150–300
250–500

фрезерный полосопро-
кладыватель (Пф-1 и др.) то же 2100 1200

Пожарные машины и 
агрегаты (тлП-4, ВПл-149 

или аналоги)
то же 800–1200

Плуги
(ПКл-70-4, Пл-1 или ана-

логи)

Устройство заградительной 
минерализованной полосы на 

ширину плуга
800–1500 300–800

Взрывчатые материалы:
а) накладные шланговые 

заряды;
б) шнуровые заряды

Устройство заградительной 
минерализованной полосы

то же
120–150

30–50
80–120
20–30

лопата, мотыга

Устройство канавки (шириной 
0,3–0,4 м, глубиной 0,1–0,3 м) для 
удержания кромки пожара или 

пуска отжига

30–50 15–30

грабли

Устройство минерализованной 
полосы шириной 0,75 м (путем 

сгребания листвы, подстилки или 
лишайника) для удержания кром-

ки пожара или пуска отжига

90–150 60–90

Зажигательный аппарат Производство отжига 
от опорной полосы 900–1200 600–900

Примечание. различия в производительности труда при создании минерализо-
ванных полос, наряду с крутизной склона, обусловлены разным механическим 
составом почвы, степенью захламленности участка и т. д., а также опытом и фи-
зической подготовкой пожарных.

4.4. пример расчета скорости тушения кромки пожара
Если рассчитать скорость локализации пожара при однородных ус-

ловиях его распространения (с допущением, что кромка пожара рас-
пространяется равномерно по поверхности и пожар имеет правильную 
геометрическую площадь), то можно рассчитать скорость тушения пери-
метра кромки группой пожарных при использовании ручного инстру-
мента и технических средств (без учета времени доставки людей и тех-
ники на пожар, т. е. начиная с момента тушения).

сравнить производительность труда рабочего и машины представ-
ляется возможным только в скорости продвижения при создании за-
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градительных и опорных полос (в м/ч) и при тушении кромки водой. 
Пожарный устраивает канавку в лесу лопатой или топором-мотыгой (ши-
риной 0,3–0,4 м, глубиной 0,1–0,3 м) со скоростью 90–150 м/ч; скорость 
создания полосы пожарными машинами и агрегатами (тлП-55 и т. д.) со-
ставляет 800–1200 м/ч. Усредняя скорость, мы получим приблизитель-
ное увеличение производительности при применении самоходной тех-
ники более чем в 8 раз.

Данные по скорости тушения кромки низового пожара водой: с по-
мощью рло – 80–150 м/ч при расстоянии от водоисточника до 100 м, 
мотопомпы – 750 м/ч, пожарной автоцистерны – 600–1000 м/ч (при рас-
стоянии от водоисточника до 1000 м). таким образом, получаем прибли-
зительное возрастание производительности до 7 раз. 

на кромке трудится несколько рабочих. используем следующую 
формулу:

(T = S/nтуш. (W1
2 – Vкр.

2)1/2 + S (nтуш. – 1)/nтуш. х Vпер.), 
где:
т – время тушения; 
S – протяженность кромки, закрепленной за данной бригадой, м; 
nтуш. – количество рабочих, участвующих в тушении;
W1 – средняя скорость одного рабочего при тушении кромки, м/мин; 
Vпер. – средняя скорость передвижения рабочих по лесу при перехо-

де с одного участка на другой, м/ч, м/мин; 
Vкр. – скорость продвижения кромки на участке работ бригады, м/мин.
требуется найти время тушения кромки протяженностью S = 2000 м 

в составе n = 12 чел. при начале работ с конечной точки кромки при сле-
дующих исходных данных: W1 =15 м/мин, Vпер. = 30 м/мин, Vкр.= 0,5 м/мин, 
tзапр. = 5 мин, t1запр. = 8 мин. Время тушения составит T = 2000/5 (1,52 – 0,52)1/2 

+ 2000 (5 – 1)/5 х 40 = 464 мин, т. е. 7,7 ч. 
Если провести грубый пересчет на тушение этой кромки с помощью 

автоцистерны при производительности тушения кромки 800 м/ч, то по-
лучится, что это произойдет примерно в два раза быстрее. 

Если принять, что пожар распространялся равномерно и име-
ет площадь круга, то периметр (p=2πR) пожара, равный 2000 м (отсюда 
R=2000:2π= 318,5 м), будет составлять площадь (S=πr2), равную ~320 000 м2. 

Уменьшение средней площади пожара и общей площади, прой-
денной огнем, можно ожидать за счет применения новых технических 
средств тушения природных пожаров и самоходной лесопожарной тех-
ники. говорить же о прямой зависимости сокращения площадей пожа-
ров от применения предлагаемых методов пожаротушения не считает-
ся корректным, так как сокращение площади пожаров будет зависеть от 
множества факторов, начиная от погодных условий и заканчивая квали-
фикацией пожарных. сокращение площадей пожаров более тесно связа-
но с проведением профилактических мероприятий и подготовкой к по-
жароопасному сезону, т. е. с мерами организационными. из последних 
наиболее важной является подготовка технических средств, персонала, 
средств доставки, при необходимости – организация быстрой доставки 
к месту предполагаемого тушения. 
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ст

ь 
по

вр
еж

де
н-

но
го

 с
ус

та
ва

, х
ол

од
, п

ри
по

дн
ят

ое
 п

ол
ож

ен
ие

 к
он

еч
-

но
ст

и,
 п

ри
 с

ил
ьн

ы
х 

бо
ля

х 
– 

им
м

об
ил

из
ац

ия
 (

об
ез

-
дв

иж
ив

ан
ие

) 
с 

по
м

ощ
ью

 т
ра

нс
по

рт
но

й 
ле

ст
ни

чн
ой

 
ш

ин
ы

 и
ли

 п
од

ру
чн

ы
х 

ср
ед

ст
в,

 в
ве

де
ни

е 
на

рк
от

ич
е-

ск
их

 а
на

ль
ге

ти
ко

в 
(а

на
ль

ги
н,

 б
ар

ал
ги

н 
и 

пр
.)

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
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5
6

5
Вы

ви
х

ст
ой

ко
е 

см
ещ

ен
ие

 с
ус

та
вн

ы
х 

ко
нц

ов
 к

ос
те

й,
 с

оп
ро

-
во

ж
да

ю
щ

ее
ся

 р
аз

ры
во

м
 к

ап
су

лы
 с

ус
та

ва
 и

 п
ов

ре
ж

-
де

ни
ем

 с
вя

зо
к.

 р
аз

ли
ча

ю
т в

ы
ви

хи
 в

ро
ж

де
нн

ы
е 

и 
пр

и-
об

ре
те

нн
ы

е.
К 

пр
ио

бр
ет

ен
ны

м
 в

ы
ви

ха
м

 о
тн

ос
ят

ся
 в

ы
ви

хи
 т

ра
в-

м
ат

ич
ес

ки
е 

(к
от

ор
ы

е 
во

зн
ик

аю
т 

пр
и 

по
вр

еж
де

ни
ях

) 
и 

па
то

ло
ги

че
ск

ие
 (р

аз
ви

ва
ю

тс
я 

пр
и 

не
ко

то
ры

х 
за

бо
-

ле
ва

ни
ях

 с
ус

та
во

в,
 н

ап
ри

м
ер

 п
ри

 р
ос

те
 к

ос
тн

ой
 о

пу
-

хо
ли

).
Кр

ом
е 

то
го

, р
аз

ли
ча

ю
т 

вы
ви

хи
 п

ол
ны

е,
 к

ог
да

 с
ус

та
в-

ны
е 

по
ве

рх
но

ст
и 

по
лн

ос
ть

ю
 т

ер
яю

т 
со

пр
ик

ос
но

ве
-

ни
е,

 и
 н

еп
ол

ны
е 

(п
од

вы
ви

хи
) 

– 
пр

и 
со

хр
ан

ен
ии

 ч
а-

ст
ич

но
го

 с
оп

ри
ко

сн
ов

ен
ия

 с
ус

та
вн

ы
х 

по
ве

рх
но

ст
ей

 
ко

ст
ей

, о
бр

аз
ую

щ
их

 с
ус

та
в.

Ес
ли

 в
ы

ви
хн

ут
ая

 к
ос

ть
 и

ли
 т

ра
вм

ир
ую

щ
ая

 с
ил

а 
на

-
ру

ш
аю

т 
це

ло
ст

но
ст

ь 
ко

ж
и 

в 
об

ла
ст

и 
су

ст
ав

а,
 т

о 
та

ко
й 

вы
ви

х 
на

зы
ва

ет
ся

 о
тк

ры
ты

м
. о

н 
оп

ас
ен

 п
оп

ад
ан

ие
м

 
с 

ко
ж

и 
в 

ра
ну

 м
ик

ро
бо

в 
и 

по
сл

ед
ую

щ
им

 р
аз

ви
ти

ем
 

во
сп

ал
ит

ел
ьн

ог
о 

пр
оц

ес
са

 в
 с

ус
та

ве
.

Вы
ви

хи
 н

ас
ту

па
ю

т 
ча

щ
е 

в 
су

ст
ав

ах
 с

 б
ол

ьш
им

 о
бъ

-
ем

ом
 д

ви
ж

ен
ий

 –
 в

 ш
ар

ов
ид

ны
х 

и 
бл

ок
ов

ид
ны

х.
 

см
ещ

ае
тс

я,
 к

ак
 п

ра
ви

ло
, к

ос
ть

, р
ас

по
ло

ж
ен

на
я 

бл
и-

ж
е 

к 
пе

ри
ф

ер
ии

 (
сн

ар
уж

и)
 с

ус
та

ва
. 

П
о 

им
ен

и 
см

е-
ст

ив
ш

ей
ся

 к
ос

ти
 и

 н
ос

ит
 н

аз
ва

ни
е 

вы
ви

х:
 в

 т
аз

об
е-

др
ен

но
м

 с
ус

та
ве

 –
 в

ы
ви

х 
бе

др
а,

 в
 к

ол
ен

но
м

 –
 в

ы
ви

х 
го

ле
ни

, в
 го

ле
но

ст
оп

но
м

 –
 в

ы
ви

х 
ст

оп
ы

, в
 п

ле
че

во
м

 –
  

вы
ви

х 
пл

еч
а,

 в
 л

ок
те

во
м

 –
 в

ы
ви

х 
пр

ед
пл

еч
ья

, в
 л

уч
е-

за
пя

ст
но

м
 –

 в
ы

ви
х 

ки
ст

и

Бо
ль

, 
от

ек
, 

на
ру

ш
ен

ие
 

ф
ун

кц
ии

 
су

ст
ав

а,
 

вы
-

ну
ж

де
нн

ое
 

по
ло

ж
ен

ие
 

ко
не

чн
ос

ти
, 

де
ф

ор
м

а-
ци

я 
су

ст
ав

а,
 

пр
уж

ин
я-

щ
ее

 
со

пр
от

ив
ле

ни
е 

в 
су

ст
ав

е 
пр

и 
по

пы
тк

е 
из

м
ен

ит
ь 

по
ло

ж
ен

ие
 

ко
не

чн
ос

ти
, 

ко
то

ро
е 

во
зн

ик
ае

т 
за

 с
че

т 
со

кр
а-

щ
ен

ия
 м

ы
ш

ц,
 о

кр
уж

аю
-

щ
их

 с
ус

та
в

Би
нт

 л
иб

о 
по

д-
ру

чн
ы

й 
м

ат
е-

ри
ал

 
(п

ла
то

к,
 

ко
сы

нк
а)

, 
ле

ст
-

ни
чн

ы
е 

тр
ан

с-
по

рт
ны

е 
ил

и 
и

м
п

р
о

ви
зи

р
о

-
ва

нн
ы

е 
ш

ин
ы

, 
щ

и
т-

н
о

си
л

к
и

, 
м

ат
ра

ц 
ил

и 
по

д-
ру

чн
ы

е 
ср

ед
-

ст
ва

, 
пу

зы
рь

 
со

 
ль

до
м

 
ил

и 
гр

ел
ка

 
с 

хо
-

ло
дн

ой
 

во
до

й,
 

н
ар

ко
ти

че
ск

и
е 

ан
ал

ьг
ет

ик
и 

в 
ш

п
р

и
ц

-т
ю

би
ке

, 
и

н
д

и
в

и
д

уа
л

ь
-

ны
й 

пе
ре

вя
зо

ч-
ны

й 
па

ке
т

тр
ан

сп
ор

тн
ая

 
им

м
об

ил
из

ац
ия

 
(п

ри
 

эт
ом

 
не

ль
зя

 м
ен

ят
ь 

по
ло

ж
ен

ие
 к

ос
ти

 в
 с

ус
та

ве
). 

П
ри

 в
ы

ви
хе

 в
 с

ус
та

ва
х 

ве
рх

не
й 

ко
не

чн
ос

ти
 

пр
ощ

е 
ее

 
ос

ущ
ес

тв
ит

ь 
пу

те
м

 
на

ло
ж

ен
ия

 
би

нт
ов

ой
 п

ов
яз

ки
 Д

ез
о,

 к
ос

ы
но

чн
ой

 п
ов

яз
-

ки
 ( п

ри
л.

 5
.4

). 
П

ри
 в

ы
ви

хе
 в

 с
ус

та
ва

х 
ни

ж
не

й 
ко

не
чн

ос
ти

 п
ос

тр
ад

ав
ш

ег
о 

ук
ла

ды
ва

ю
т 

на
 

м
ат

ра
ц,

 н
а 

щ
ит

-н
ос

ил
ки

 л
иб

о 
на

кл
ад

ы
ва

ю
т 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ле

ст
ни

чн
ы

е 
ил

и 
им

пр
ов

из
и-

ро
ва

нн
ы

е 
ш

ин
ы

, к
от

ор
ы

е 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 т

ак
ой

 
дл

ин
ы

, 
чт

об
ы

 ф
ик

си
ро

ва
ть

 к
он

еч
но

ст
ь,

 з
а-

хв
ат

ы
ва

я 
тр

ав
м

ир
ов

ан
ны

й 
су

ст
ав

, а
 т

ак
ж

е 
по

 
од

но
м

у 
су

ст
ав

у 
вы

ш
е 

и 
ни

ж
е 

по
вр

еж
де

ни
я.

 
н

уж
но

 п
ри

ло
ж

ит
ь 

хо
ло

д 
на

 о
бл

ас
ть

 п
ов

ре
ж

-
де

нн
ог

о 
су

ст
ав

а 
– 

дл
я 

ум
ен

ьш
ен

ия
 б

ол
ей

, 
от

ек
а 

и 
кр

ов
оп

од
те

ка
. 

П
ри

 с
ил

ьн
ы

х 
бо

ля
х 

вн
ут

ри
м

ы
ш

еч
но

 
ил

и 
по

дк
ож

но
 

вв
од

ят
ся

 
на

рк
от

ич
ес

ки
е 

ан
ал

ьг
ет

ик
и.

 
н

а 
от

кр
ы

ты
й 

вы
ви

х 
ну

ж
но

 н
ал

ож
ит

ь 
ст

ер
ил

ьн
ую

 п
ов

яз
ку

.
Во

 в
ре

м
я 

ок
аз

ан
ия

 п
ер

во
й 

м
ед

иц
ин

ск
ой

 п
о-

м
ощ

и 
вы

ви
х 

не
ль

зя
 в

пр
ав

ля
ть

: 
эт

а 
м

ан
ип

у-
ля

ци
я 

яв
ля

ет
ся

 в
ра

че
бн

ой
 о

пе
ра

ци
ей

, 
ос

у-
щ

ес
тв

ля
ет

ся
 

в 
бо

ль
ни

це
 

с 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
м

 
ре

нт
ге

но
ло

ги
че

ск
им

 к
он

тр
ол

ем

П
ро

до
лж
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ие

 п
ри

ло
ж
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ия
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П

ер
е-

ло
м

П
ер

ел
ом

 –
 э

то
 п

ол
но

е 
ил

и 
ча

ст
ич

но
е 

на
ру

ш
ен

ие
 

це
ло

ст
но

ст
и 

ко
ст

и,
 с

оп
ро

во
ж

да
ю

щ
ие

ся
 п

ов
ре

ж
-

де
ни

ем
 о

кр
уж

аю
щ

их
 к

ос
ть

 т
ка

не
й.

Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 п

ер
ел

ом
ов

 п
о 

их
 в

ид
ам

 о
бш

ир
на

я.
 

П
ер

ел
ом

ы
 д

ел
ят

 н
а 

вр
ож

де
нн

ы
е 

(в
 и

х 
ос

но
ве

 л
е-

ж
ит

 н
ар

уш
ен

ие
 п

ро
це

сс
ов

 к
ос

те
об

ра
зо

ва
ни

я)
 и

 
пр

ио
бр

ет
ен

ны
е.

 П
ри

об
ре

те
нн

ы
е 

пе
ре

ло
м

ы
 м

ог
ут

 
бы

ть
 т

ра
вм

ат
ич

ес
ки

м
и,

 в
оз

ни
ка

ю
щ

им
и 

пр
и 

де
й-

ст
ви

и 
зн

ач
ит

ел
ьн

ой
 т

ра
вм

ир
ую

щ
ей

 с
ил

ы
, 

и 
па

-
то

ло
ги

че
ск

им
и,

 к
от

ор
ы

е 
м

ог
ут

 р
аз

ви
ва

ть
ся

 д
аж

е 
пр

и 
об

ы
чн

ой
 н

аг
ру

зк
е 

пр
и 

ка
ки

х-
ли

бо
 з

аб
ол

ев
а-

ни
ях

 к
ос

те
й 

(к
ос

тн
ая

 о
пу

хо
ль

, г
но

йн
ы

й 
пр

оц
ес

с 
в 

ко
ст

и 
– 

ос
те

ом
ие

ли
т 

и 
др

.).
ра

зл
ич

аю
т 

пе
ре

ло
м

ы
 п

ол
ны

е 
(п

о 
вс

ем
у 

по
пе

ре
ч-

ни
ку

 к
ос

ти
) и

 н
еп

ол
ны

е 
(н

ад
ло

м
ы

).
П

ол
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

 б
ы

ва
ю

т 
бе

з 
см

ещ
ен

ия
 о

тл
ом

-
ко

в,
 о

бр
аз

ов
ав

ш
их

ся
 п

ри
 п

ер
ел

ом
е 

ко
ст

и,
 и

 с
 и

х 
см

ещ
ен

ие
м

. с
м

ещ
ен

ие
 о

тл
ом

ко
в 

во
зн

ик
ае

т в
сл

ед
-

ст
ви

е 
тя

ги
 м

ы
ш

ц,
 к

от
ор

ы
е 

пр
ик

ре
пл

яю
тс

я 
к 

ко
ст

и.
 

В 
св

яз
и 

с 
пр

ик
ре

пл
ен

ие
м

 м
ы

ш
ц 

к 
ко

ст
и 

в 
од

ни
х 

и 
те

х 
ж

е 
м

ес
та

х 
см

ещ
ен

ие
 о

тл
ом

ко
в 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 

от
 у

ро
вн

я 
пе

ре
ло

м
а 

вс
ег

да
 т

ип
ич

но
. 

ра
зл

ич
аю

т 
см

ещ
ен

ие
 о

тл
ом

ко
в 

по
 д

ли
не

, 
по

 ш
ир

ин
е,

 п
од

 
уг

ло
м

, п
о 

ос
и 

и 
(ч

то
 б

ы
ва

ет
  ч

ащ
е)

 с
м

еш
ан

но
е 

см
е-

щ
ен

ие
 о

тл
ом

ко
в.

П
ер

ел
ом

ы
 д

ел
ят

ся
 т

ак
ж

е 
на

 з
ак

ры
ты

е,
 к

ог
да

 с
о-

хр
ан

яе
тс

я 
це

ло
ст

но
ст

ь 
по

кр
ов

ов
 (

ко
ж

и,
 с

ли
зи

-
ст

ы
х 

об
ол

оч
ек

), 
и 

от
кр

ы
ты

е,
 к

ог
да

 т
ра

вм
ир

ую
щ

ая
 

си
ла

 и
ли

 о
тл

ом
ок

 к
ос

ти
 р

аз
ры

ва
ет

 п
ок

ро
вы

.
П

о 
на

пр
ав

ле
ни

ю
 л

ин
ии

 п
ер

ел
ом

а 
ра

зл
ич

аю
т 

пе
-

ре
ло

м
ы

 к
ос

ы
е,

 п
оп

ер
еч

ны
е,

 т
-о

бр
аз

ны
е,

 с
пи

ра
ль

-
ны

е,
 о

ск
ол

ьч
ат

ы
е 

(п
ри

 о
бр

аз
ов

ан
ии

 н
ес

ко
ль

ки
х 

от
ло

м
ко

в)
. В

 с
лу

ча
ях

, к
ог

да
 о

ди
н 

от
ло

м
ок

 в
не

др
я-

ет
ся

 в
 д

ру
го

й,
 г

ов
ор

ят
 о

 в
ко

ло
че

нн
ы

х 
пе

ре
ло

м
ах

ра
зл

ич
аю

т 
дв

е 
гр

уп
пы

 с
им

пт
ом

ов
 п

ер
ел

ом
а.

 н
ал

ич
ие

 э
ти

х 
си

м
пт

ом
ов

 п
оз

во
ля

ет
 б

ез
ош

иб
оч

но
 п

ос
та

ви
ть

 д
иа

гн
оз

 с
ра

-
зу

 н
а 

м
ес

те
 п

ро
ис

ш
ес

тв
ия

. о
тс

ут
ст

ви
е 

эт
их

 с
им

пт
ом

ов
 н

е 
ис

кл
ю

ча
ет

 п
ер

ел
ом

, т
ак

 к
ак

 п
ри

 н
ек

от
ор

ы
х 

пе
ре

ло
м

ах
 о

ни
 

сл
аб

о 
вы

ра
ж

ен
ы

.
П

ри
зн

ак
и 

пе
ре

ло
м

а 
ко

не
чн

ос
ти

:
не

но
рм

ал
ьн

ая
 (п

ат
ол

ог
ич

ес
ка

я)
 п

од
ви

ж
но

ст
ь 

в 
об

ла
ст

и 
по

-
до

зр
ев

ае
м

ог
о 

пе
ре

ло
м

а;
 

хр
ус

т 
в 

ко
ст

ях
 и

ли
 щ

ел
ка

ю
щ

ий
 з

ву
к 

в 
м

ом
ен

т 
по

лу
че

ни
я 

тр
ав

м
ы

; 
кр

еп
ит

ац
ия

 (х
ар

ак
те

рн
ое

 п
ох

ру
ст

ы
ва

ни
е 

пр
и 

ощ
уп

ы
ва

ни
и)

;
бо

ле
зн

ен
но

ст
ь 

в 
м

ес
те

 п
ер

ел
ом

а 
пр

и 
на

гр
уз

ке
 (

да
вл

ен
ии

) 
по

 д
ли

нн
ой

 о
си

 к
ос

ти
;

не
ес

те
ст

ве
нн

ое
 п

ол
ож

ен
ие

 к
он

еч
но

ст
и 

(н
ап

ри
м

ер
, в

ы
ве

р
-

ну
та

 п
ят

ка
 и

ли
 к

ис
ть

);
на

ли
чи

е 
в 

ра
не

 о
тл

ом
ко

в 
ко

ст
и 

в 
сл

уч
ае

 о
тк

ры
то

го
 п

ер
ел

о-
м

а.
П

ри
 о

тк
ры

ты
х 

пе
ре

ло
м

ах
 и

м
ее

т 
м

ес
то

 р
ан

а,
 к

ро
во

те
че

ни
е 

из
 н

ее
, в

 р
ан

е 
ви

дн
ы

 о
тл

ом
ки

 к
ос

те
й,

 в
оз

м
ож

но
 в

ы
ст

оя
ни

е 
от

ло
м

ка
 н

ад
 р

ан
ой

. П
ер

ел
ом

ы
 я

вл
яю

тс
я 

тя
ж

ел
ы

м
и 

по
вр

еж
-

де
ни

ям
и.

 П
ри

 н
их

 в
 м

ом
ен

т 
тр

ав
м

ы
 н

ер
ед

ко
 в

оз
ни

ка
ю

т 
се

-
рь

ез
ны

е 
ос

ло
ж

не
ни

я:
 б

ол
ев

ой
 ш

ок
, с

ил
ьн

ое
 к

ро
во

те
че

ни
е,

 
по

вр
еж

де
ни

е 
ж

из
не

нн
о 

ва
ж

ны
х 

ор
га

но
в 

(с
ер

дц
а,

 л
ег

ки
х,

 
по

че
к,

 п
еч

ен
и,

 м
оз

га
), 

а 
та

кж
е 

кр
уп

ны
х 

со
су

до
в 

и 
не

рв
ов

. 
и

но
гд

а 
пе

ре
ло

м
 о

сл
ож

ня
ет

ся
 ж

ир
ов

ой
 э

м
бо

ли
ей

 (
по

па
да

-
ни

е 
ку

со
чк

ов
 ж

ир
а 

из
 к

ос
тн

ог
о 

м
оз

га
 в

 в
ен

оз
ны

е 
и 

ар
те

ри
-

ал
ьн

ы
е 

со
су

ды
 и

 з
ак

ры
ти

е 
их

 п
ро

св
ет

а 
ж

ир
ов

ы
м

 э
м

бо
ло

м
).

П
оз

дн
ее

 п
ри

 п
ер

ел
ом

ах
 м

ож
ет

 в
оз

ни
кн

ут
ь 

ещ
е 

ря
д 

ос
ло

ж
-

не
ни

й:
 п

ло
хо

е 
ср

ас
та

ни
е 

пе
ре

ло
м

а,
 о

тс
ут

ст
ви

е 
ср

ас
та

ни
я 

и 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 л
ож

но
го

 с
ус

та
ва

 в
 м

ес
те

 п
ер

ел
ом

а,
 н

еп
ра

-
ви

ль
но

е 
ср

ас
та

ни
е 

пр
и 

не
ус

тр
ан

ен
но

м
 с

м
ещ

ен
ии

 о
тл

ом
-

ко
в,

 о
ст

ео
м

ие
ли

т 
(г

но
йн

ое
 в

ос
па

ле
ни

е 
ко

ст
и 

и 
ко

ст
но

го
 

м
оз

га
), 

ко
то

ры
й 

ра
зв

ив
ае

тс
я 

ча
щ

е 
пр

и 
от

кр
ы

ты
х 

пе
ре

ло
-

м
ах

, к
ог

да
 ч

ер
ез

 р
ан

у 
в 

ко
ст

ь 
пр

он
ик

аю
т 

во
зб

уд
ит

ел
и 

гн
ой

-
но

й 
ин

ф
ек

ци
и

Би
нт

 
(п

ла
то

к,
 

ко
сы

нк
а)

, 
ле

ст
-

ни
чн

ы
е 

тр
ан

с-
по

рт
ны

е 
ил

и 
и

м
п

р
о

в
и

зи
р

о
-

ва
нн

ы
е 

ш
ин

ы
, 

щ
и

т-
н

о
си

л
к

и
, 

м
ат

ра
ц 

ил
и 

по
д-

ру
чн

ы
е 

ср
ед

-
ст

ва
, 

пу
зы

рь
 

со
 

ль
до

м
 

ил
и 

гр
ел

ка
 

с 
хо

-
ло

дн
ой

 
во

до
й,

 
н

ар
ко

ти
че

ск
и

е 
ан

ал
ьг

ет
ик

и 
в 

ш
п

р
и

ц
-т

ю
б

и
ке

, 
и

н
д

и
в

и
д

у
а

л
ь

-
ны

й 
пе

ре
вя

зо
ч-

ны
й 

па
ке

т

н
е

о
б

х
о

д
и

м
о 

вы
по

лн
ит

ь 
не

-
ск

ол
ьк

о 
по

сл
е-

до
ва

те
ль

ны
х 

м
е-

ро
пр

ия
ти

й.
 Э

то
:

о
б

ез
б

о
ли

ва
н

и
е 

(в
н

ут
р

и
м

ы
ш

еч
-

но
е 

ил
и 

по
дк

ож
-

но
е 

вв
ед

ен
ие

 
а

н
а

л
ь

ге
ти

к
о

в
. 

П
ри

 
их

 
от

су
т-

ст
ви

и 
да

ю
тс

я 
п

е
р

о
р

а
л

ь
н

о 
ан

ал
ьг

ин
, 

ац
е-

ти
лс

ал
иц

ил
ов

ая
 

ки
сл

от
а 

и 
др

.);
тр

а
н

сп
о

р
тн

а
я 

и
м

м
об

и
ли

за
ци

я 
(с

оз
да

ни
е 

не
по

д-
ви

ж
но

ст
и 

в 
об

ла
-

ст
и 

пе
ре

ло
м

а 
на

 
пе

ри
од

 п
ер

ев
оз

-
ки

 
по

ст
ра

да
в-

ш
ег

о 
в 

бо
ль

ни
цу

 
(п

ри
л.

 5
.1

);
ос

та
но

вк
а 

кр
о-

во
те

че
ни

я 
и 

н
а

л
о

ж
е

н
и

е 
ст

ер
ил

ьн
ой

 
по

-
вя

зк
и 

пр
и 

от
кр

ы
-

ты
х 

пе
ре

ло
м

ах

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 5
.1
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1
2

3
4

5
6

7
ра

на

П
ов

ре
ж

де
ни

е 
тк

ан
ей

, с
оп

ро
во

ж
да

ю
щ

ее
ся

 н
ар

уш
ен

ие
м

 ц
ел

ос
тн

ос
ти

 п
ок

ро
во

в 
(к

ож
и 

и 
сл

из
ис

ты
х 

об
ол

оч
ек

).
П

о 
от

но
ш

ен
ию

 к
 и

нф
ек

ци
и 

ра
зл

ич
аю

т р
ан

ы
 ч

ис
ты

е,
 и

нф
иц

ир
ов

ан
ны

е 
и 

гн
ой

ны
е.

Чи
ст

ы
м

и 
об

ы
чн

о 
яв

ля
ю

тс
я 

оп
ер

ац
ио

нн
ы

е 
ра

ны
, п

ос
ко

ль
ку

 и
нф

иц
ир

ов
ан

ие
 и

с-
кл

ю
ча

ет
ся

. К
 и

нф
иц

ир
ов

ан
ны

м
 р

ан
ам

 о
тн

ос
ят

 с
лу

ча
йн

ы
е 

ра
ны

. В
 п

ер
вы

е 
6–

8 
ч 

м
ик

ро
бы

 н
ах

од
ят

ся
 п

о 
кр

ая
м

 р
ан

ы
 –

 а
да

пт
ир

ую
тс

я,
 п

ри
сп

ос
аб

ли
ва

ю
тс

я 
к 

но
вы

м
 

ус
ло

ви
ям

, а
 п

оз
дн

ее
 п

ро
ни

ка
ю

т в
 гл

уб
ин

у 
тк

ан
ей

, н
ач

ин
аю

т б
ы

ст
ро

 р
аз

м
но

ж
ат

ь-
ся

 и
 в

ы
зы

ва
ю

т н
аг

но
ен

ие
.

К 
гн

ой
ны

м
 о

тн
ос

ят
ся

 р
ан

ы
, в

 к
от

ор
ы

х 
уж

е 
ра

зв
ил

ся
 в

ос
па

ли
те

ль
ны

й 
пр

оц
ес

с.
 

та
ка

я 
ра

на
 о

те
чн

а,
 б

ол
ез

не
нн

а;
 к

ра
я 

ра
ны

 в
ос

па
ле

ны
, и

з 
не

е 
те

че
т 

гн
ой

. о
бы

чн
о 

гн
ой

ны
м

и 
ст

ан
ов

ят
ся

 и
нф

иц
ир

ов
ан

ны
е 

ра
ны

, е
сл

и 
он

и 
во

вр
ем

я 
не

 п
од

ве
рг

ли
сь

 
ра

ди
ка

ль
но

м
у 

ле
че

ни
ю

.
П

о 
от

но
ш

ен
ию

 к
 п

ол
ос

тя
м

 т
ел

а 
че

ло
ве

ка
 р

аз
ли

ча
ю

т 
ра

ны
, п

ро
ни

ка
ю

щ
ие

 в
 п

о-
ло

ст
и 

и 
не

 п
ро

ни
ка

ю
щ

ие
.

ра
зл

ич
аю

т т
ри

 о
сн

ов
ны

х 
по

ло
ст

и 
в 

ор
га

ни
зм

е:
 п

ол
ос

ть
 ч

ер
еп

а,
 гр

уд
но

й 
кл

ет
ки

 и
 

ж
ив

от
а.

 К
аж

да
я 

из
 э

ти
х 

по
ло

ст
ей

 о
кр

уж
ен

а 
м

яг
ки

м
и 

и 
ко

ст
ны

м
и 

тк
ан

ям
и 

– 
то

ль
-

ко
 с

те
нк

и 
по

ло
ст

и 
ж

ив
от

а 
в 

ос
но

вн
ом

 м
яг

ко
тк

ан
ны

е.
 с

ам
ой

 в
ну

тр
ен

не
й 

об
ол

оч
-

ко
й 

дл
я 

по
ло

ст
и 

че
ре

па
 я

вл
яе

тс
я 

тв
ер

да
я 

м
оз

го
ва

я 
об

ол
оч

ка
, д

ля
 гр

уд
но

й 
кл

ет
-

ки
 –

 п
ри

ст
ен

оч
на

я 
пл

ев
ра

, д
ля

 п
ол

ос
ти

 ж
ив

от
а 

– 
пр

ис
те

но
чн

ая
 б

рю
ш

ин
а.

Ес
ли

 п
ри

 р
ан

ен
ии

 с
те

нк
и 

ка
ж

до
й 

из
 п

ол
ос

те
й 

не
 п

ов
ре

ж
да

ет
ся

 с
ам

ая
 в

ну
тр

ен
-

ня
я 

об
ол

оч
ка

 п
ол

ос
ти

, т
о 

та
ко

е 
ра

не
ни

е 
сч

ит
ае

тс
я 

не
пр

он
ик

аю
щ

им
.

В 
сл

уч
ае

 р
ан

ен
ия

 в
се

й 
то

лщ
и 

ст
ен

ки
 п

ол
ос

ти
 с 

по
вр

еж
де

ни
ем

 и
 в

ну
тр

ен
не

й 
об

о-
ло

чк
и 

ра
не

ни
е 

сч
ит

ае
тс

я 
пр

он
ик

аю
щ

им
 в

 п
ол

ос
ть

. о
но

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 б
ол

ее
 л

ег
-

ки
м

 –
 б

ез
 п

ов
ре

ж
де

ни
я 

ор
га

но
в 

да
нн

ой
 п

ол
ос

ти
 и

 т
яж

ел
ы

м
 –

 с
 п

ов
ре

ж
де

ни
ем

 
ор

га
но

в.
н

о 
да

ж
е 

пр
и 

бо
ле

е 
ле

гк
ом

 п
ро

ни
ка

ю
щ

ем
 р

ан
ен

ии
 б

ез
 п

ов
ре

ж
де

ни
я 

ор
га

но
в 

от
-

кр
ы

ва
ю

тс
я 

вх
од

ны
е 

во
ро

та
 д

ля
 и

нф
ек

ци
и,

 к
от

ор
ая

 п
оп

ад
ае

т 
вн

ут
рь

 п
ол

ос
ти

 и
 

м
ож

ет
 в

ы
зв

ат
ь 

во
сп

ал
ит

ел
ьн

ы
е 

пр
оц

ес
сы

 о
рг

ан
ов

 (
во

сп
ал

ен
ие

 м
оз

га
, л

ег
ки

х,
 

ор
га

но
в 

ж
ив

от
а)

.
гл

уб
ин

а,
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

но
ст

ь 
ра

ны
, а

на
то

м
ич

ес
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 в

 к
от

ор
ой

 н
ан

ес
ен

а 
ра

на
, о

пр
ед

ел
яю

т 
тя

ж
ес

ть
 р

ан
ен

ия
. П

ри
 р

ан
ен

ия
х 

во
зм

ож
но

 р
аз

ви
ти

е 
сл

ед
ую

-
щ

их
 о

сн
ов

ны
х 

ос
ло

ж
не

ни
й:

 
бо

ле
во

й 
ш

ок
 –

 т
яж

ел
ое

 о
бщ

ее
 с

ос
то

ян
ие

, в
ы

зв
ан

но
е 

по
то

ко
м

 б
ол

ев
ы

х 
им

пу
ль

-
со

в,
 и

ду
щ

их
 о

т 
ра

ны
, т

ак
 к

ак
 п

ри
 р

ан
ен

ии
 п

ов
ре

ж
да

ет
ся

 б
ол

ьш
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ы
х 

не
йр

ор
ец

еп
то

ро
в;

кр
ов

оп
от

ер
я.

 В
 з

ав
ис

им
ос

ти
 о

т 
то

го
, 

на
ск

ол
ьк

о 
хо

ро
ш

о 
ва

ск
ул

яр
из

ир
ов

ан
а 

(с
на

бж
ен

а 
кр

ов
ен

ос
ны

м
и 

со
су

да
м

и)
 о

бл
ас

ть
 р

ан
ен

ия
, к

ро
во

по
те

ря
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 

от
 н

еб
ол

ьш
ой

 д
о 

тя
ж

ел
ой

, в
пл

от
ь 

до
 р

аз
ви

ти
я 

ос
тр

ой
 м

ас
си

вн
ой

 к
ро

во
по

те
ри

;
ин

ф
иц

ир
ов

ан
ие

 р
ан

ы
 (п

оп
ад

ан
ие

 в
 н

ее
 м

ик
ро

бо
в)

. м
ож

ет
 н

ас
ту

пи
ть

 в
 м

ом
ен

т 
ра

не
ни

я 
и 

по
зж

е,
 в

 то
м

 ч
ис

ле
 п

ри
 о

ка
за

ни
и 

по
м

ощ
и 

бо
ль

но
м

у

Бо
ль

, 
зи

ян
ие

 к
ра

ев
 р

ан
ы

, 
кр

ов
от

еч
ен

ие
 

и 
на

ру
ш

е-
ни

е 
ф

ун
кц

ии
 

по
вр

еж
де

н-
но

й 
ча

ст
и 

те
ла

. 
ст

еп
ен

ь 
вы

ра
ж

ен
но

ст
и 

эт
их

 
пр

и-
зн

ак
ов

 
оп

ре
де

ля
ет

ся
 

тя
-

ж
ес

ть
ю

 р
ан

ен
ия

: 
че

м
 о

но
 

тя
ж

ел
ее

, т
ем

 с
ил

ьн
ее

 б
ол

ь,
 

те
м

 
об

ил
ьн

ее
 

кр
ов

от
еч

е-
ни

е 
из

 р
ан

ы
 и

 б
ол

ьш
е 

ст
ра

-
да

ю
т 

ф
ун

кц
ии

 
ра

не
но

й 
ча

ст
и 

те
ла

. У
 к

аж
до

й 
ра

ны
 

ес
ть

 
вх

од
но

е 
от

ве
рс

ти
е 

(м
ес

то
 н

ар
уш

ен
ия

 ц
ел

ос
т-

но
ст

и 
ко

ж
и 

ил
и 

сл
из

ис
то

й 
об

ол
оч

ки
) 

и 
ра

не
во

й 
ка

-
на

л 
(п

ов
ре

ж
де

ни
е 

тк
ан

ей
 

по
 х

од
у 

пр
од

ви
ж

ен
ия

 р
а-

ня
щ

ег
о 

пр
ед

м
ет

а)
. Е

сл
и 

ра
-

ня
щ

ий
 п

ре
дм

ет
 п

ро
хо

ди
т 

на
ск

во
зь

 т
ел

о 
че

ло
ве

ка
 и

 
вы

хо
ди

т и
з н

ег
о,

 то
гд

а 
в 

м
е-

ст
е 

вы
хо

да
 п

оя
вл

яе
тс

я 
вы

-
хо

дн
ое

 о
тв

ер
ст

ие
.

П
о 

гл
уб

ин
е 

по
вр

еж
де

ни
я 

тк
ан

ей
 р

аз
ли

ча
ю

т р
ан

ы
 п

о-
ве

рх
но

ст
ны

е 
и 

гл
уб

ок
ие

. 
П

о 
ха

ра
кт

ер
у 

пр
он

ик
но

-
ве

ни
я 

в 
тк

ан
и 

ра
зл

ич
аю

т 
ра

ны
:

ка
са

те
ль

ны
е 

(р
ан

ящ
ий

 
пр

ед
м

ет
 

то
ль

ко
 

ка
са

ет
ся

 
тк

ан
ей

);
сл

еп
ы

е 
(р

ан
ящ

ий
 п

ре
дм

ет
 

не
 в

ы
хо

ди
т 

из
 т

ел
а 

че
ло

-
ве

ка
);

ск
во

зн
ы

е,
 и

ли
 р

ан
ен

ия
 н

а-
вы

ле
т, 

ко
гд

а 
у 

ра
ны

 и
м

ею
т-

ся
 д

ва
 о

тв
ер

ст
ия

: в
хо

дн
ое

 
и 

вы
хо

дн
ое

Би
нт

, 
на

р-
ко

ти
ч

е
ск

и
е 

а
н

а
л

ь
ге

ти
-

ки
 

в 
ш

пр
иц

-
тю

би
ке

, 
ан

-
т

и
б

и
о

т
и

к
, 

ин
ди

ви
ду

ал
ь-

ны
й 

пе
ре

вя
-

зо
чн

ы
й 

па
ке

т

П
ер

ва
я 

м
ед

иц
ин

ск
ая

 п
ом

ощ
ь 

до
лж

на
 

ор
ие

нт
ир

ов
ат

ьс
я 

на
 п

ро
ф

ил
ак

ти
ку

 в
оз

-
м

ож
ны

х 
ос

ло
ж

не
ни

й 
ра

не
ни

я 
и 

бо
рь

бу
 

с 
ни

м
и.

 Д
ля

 п
ре

ду
пр

еж
де

ни
я 

кр
ов

оп
о-

те
ри

 н
ео

бх
од

им
о 

ка
к 

м
ож

но
 б

ы
ст

ре
е 

ос
та

но
ви

ть
 

кр
ов

от
еч

ен
ие

. 
Ха

ра
кт

ер
 

де
йс

тв
ий

 п
ри

 э
то

м
 б

уд
ет

 о
пр

ед
ел

ят
ьс

я 
ви

до
м

 и
 с

те
пе

нь
ю

 к
ро

во
те

че
ни

я:
 п

ри
 

ар
те

ри
ал

ьн
ы

х 
кр

ов
от

еч
ен

ия
х 

– 
лю

бо
й 

из
 с

по
со

бо
в 

кр
уг

ов
ог

о 
сд

ав
ле

ни
я 

ко
-

не
чн

ос
ти

 (
пр

ил
. 

5.
3)

, 
пр

и 
ве

но
зн

ы
х 

–  
на

ло
ж

ен
ие

 д
ав

ящ
их

 п
ов

яз
ок

 (п
ри

л.
 5

.2
). 

м
ог

ут
 б

ы
ть

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 и

 р
аз

ли
чн

ы
е 

сп
ос

об
ы

 в
ре

м
ен

но
й 

ос
та

но
вк

и 
кр

ов
о-

те
че

ни
я.

В 
сл

уч
ая

х 
тя

ж
ел

ы
х 

ра
не

ни
й 

це
ле

со
о-

бр
аз

на
 

сл
ед

ую
щ

ая
 

оч
ер

ед
но

ст
ь 

де
й-

ст
ви

й:
1)

 в
ре

м
ен

на
я 

ос
та

но
вк

а 
кр

ов
от

еч
ен

ия
;

2)
 в

ве
де

ни
е 

об
ез

бо
ли

ва
ю

щ
их

 с
ре

дс
тв

;
3)

 н
ал

ож
ен

ие
 с

те
ри

ль
но

й 
по

вя
зк

и;
4)

 и
м

м
об

ил
из

ац
ия

;
5)

 т
ра

нс
по

рт
ир

ов
ка

 в
 л

еч
еб

но
е 

уч
ре

ж
-

де
ни

е.
 

Во
зм

ож
ны

е 
ос

ло
ж

не
ни

я 
ра

н:
1)

 ш
ок

 (т
ра

вм
ат

ич
ес

ки
й 

ил
и 

по
ст

ге
м

ор
-

ра
ги

че
ск

ий
, в

сл
ед

ст
ви

е 
кр

ов
оп

от
ер

и)
;

2)
 а

не
м

ия
 (м

ал
ок

ро
ви

е,
 у

м
ен

ьш
ен

ие
 с

о-
де

рж
ан

ия
 ге

м
ог

ло
би

на
 в

сл
ед

ст
ви

е 
кр

о-
во

по
те

ри
);

3)
 и

нт
ок

си
ка

ци
я 

в 
ре

зу
ль

та
те

 в
са

сы
ва

-
ни

я 
пр

од
ук

то
в 

ра
сп

ад
а 

тк
ан

ей
 в

 с
лу

ча
е 

по
па

да
ни

я 
от

ра
вл

яю
щ

их
 в

ещ
ес

тв
 и

ли
 

ра
зв

ит
ия

 в
ос

па
ле

ни
я.

 о
дн

им
 и

з 
пр

оя
в-

ле
ни

й 
ин

то
кс

ик
ац

ии
 я

вл
яе

тс
я 

ли
хо

ра
д-

ка
 (п

ов
ы

ш
ен

ие
 те

м
пе

ра
ту

ры
 те

ла
);

4)
 с

пе
ци

ф
ич

ес
ки

е 
ин

ф
ек

ци
он

ны
е 

за
бо

-
ле

ва
ни

я 
(с

то
лб

ня
к 

и 
др

.)

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 5
.1
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1
2

3
4

5
6

8

те
пл

о-
во

й 
и 

со
лн

еч
-

ны
й 

уд
ар

ы

о
ст

ро
 

ра
зв

ив
аю

щ
ее

ся
 

бо
ле

зн
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е,
 о

бу
сл

ов
ле

нн
ое

 п
ер

ег
ре

во
м

 
ор

га
ни

зм
а 

в 
ре

зу
ль

та
те

 
дл

ит
ел

ьн
о-

го
 в

оз
де

йс
тв

ия
 в

ы
со

ко
й 

те
м

пе
ра

ту
ры

 
вн

еш
не

й 
ср

ед
ы

.
П

ри
чи

но
й 

та
ко

го
 п

ер
ег

ре
ва

 о
рг

ан
из

м
а 

яв
ля

ет
ся

 з
ат

ру
дн

ен
на

я 
те

пл
оо

тд
ач

а 
с 

по
ве

рх
но

ст
и 

те
ла

, с
вя

за
нн

ая
 с

 в
ы

со
ко

й 
те

м
пе

ра
ту

ро
й 

и 
вл

аж
но

ст
ью

 о
кр

уж
аю

-
щ

ей
 с

ре
ды

 п
ри

 о
тс

ут
ст

ви
и 

дв
иж

ен
ия

 
во

зд
ух

а 
(н

ап
ри

м
ер

, 
дл

ит
ел

ьн
ое

 п
ре

-
бы

ва
ни

е 
на

 к
ро

м
ке

 п
ож

ар
а 

в 
пл

от
но

й,
 

за
тр

уд
ня

ю
щ

ей
 и

сп
ар

ен
ие

 о
де

ж
де

); 
по

-
вы

ш
ен

на
я 

пр
од

ук
ци

я 
те

пл
а 

пр
и 

ин
те

н-
си

вн
ой

 ф
из

ич
ес

ко
й 

ра
бо

те
.

Ч
ре

зм
ер

но
е 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ое

 
во

з-
де

йс
тв

ие
 в

 ж
ар

ки
е 

дн
и 

пр
ям

ы
х 

со
лн

еч
-

ны
х 

лу
че

й 
(у

ль
тр

аф
ио

ле
то

во
й 

ча
ст

и 
сп

ек
тр

а)
 н

а 
го

ло
ву

, 
но

 б
ез

 п
ри

зн
ак

ов
 

пе
ре

гр
ев

ан
ия

, м
ож

ет
 в

ы
зв

ат
ь 

на
ру

ш
е-

ни
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 г
ол

ов
но

го
 м

оз
га

 –
  

та
к 

на
зы

ва
ем

ы
й 

со
лн

еч
ны

й 
уд

ар
. 

Ег
о 

по
сл

ед
ст

ви
я 

на
ст

уп
аю

т 
не

 с
ра

зу
, а

 с
пу

-
ст

я 
4–

8 
ч 

по
сл

е 
об

лу
че

ни
я

П
ро

яв
ле

ни
я 

те
пл

ов
ог

о 
и 

со
лн

еч
но

го
 

уд
ар

а 
сх

од
ны

. 
Вн

ач
ал

е 
по

ст
ра

да
вш

ий
 о

щ
ущ

ае
т 

ус
та

-
ло

ст
ь,

 г
ол

ов
ну

ю
 б

ол
ь,

 с
ла

бо
ст

ь,
 в

ял
ос

ть
, 

со
н-

ли
во

ст
ь,

 г
ол

ов
ок

ру
ж

ен
ие

. 
П

оя
вл

яю
тс

я 
бо

ли
 в

 
но

га
х,

 в
 о

бл
ас

ти
 с

пи
ны

, ш
ум

 в
 у

ш
ах

, п
от

ем
не

ни
е 

в 
гл

аз
ах

, т
ош

но
та

, и
но

гд
а 

кр
ат

ко
вр

ем
ен

на
я 

по
-

те
ря

 с
оз

на
ни

я,
 р

во
та

. П
оз

дн
ее

 в
оз

ни
ка

ет
 о

ды
ш

-
ка

, у
ча

щ
ае

тс
я 

пу
ль

с,
 у

си
ли

ва
ет

ся
 с

ер
дц

еб
ие

ни
е.

 
Ес

ли
 в

 э
то

т 
пе

ри
од

 п
ри

ня
ть

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ие
 

м
ер

ы
, з

аб
ол

ев
ан

ие
 д

ал
ьш

е 
не

 р
аз

ви
ва

ет
ся

.
П

ри
 о

тс
ут

ст
ви

и 
по

м
ощ

и 
и 

да
ль

не
йш

ем
 н

ах
ож

-
де

ни
и 

по
ст

ра
да

вш
ег

о 
в 

те
х 

ж
е 

ус
ло

ви
ях

 б
ы

ст
ро

 
ра

зв
ив

ае
тс

я 
тя

ж
ел

ое
 с

ос
то

ян
ие

, о
бу

сл
ов

ле
нн

ое
 

по
ра

ж
ен

ие
м

 
це

нт
ра

ль
но

й 
не

рв
но

й 
си

ст
ем

ы
. 

л
иц

о 
бл

ед
не

ет
, п

оя
вл

яе
тс

я 
си

ню
ш

ны
й 

от
те

но
к,

 
во

зн
ик

ае
т 

тя
ж

ел
ая

 о
ды

ш
ка

, 
пу

ль
с 

ст
ан

ов
ит

ся
 

ча
ст

ы
м

, п
ро

щ
уп

ы
ва

ет
ся

 с
 т

ру
до

м
. Б

ол
ьн

ой
 т

е-
ря

ет
 с

оз
на

ни
е,

 н
аб

лю
да

ю
тс

я 
су

до
ро

ги
 м

ы
ш

ц,
 

бр
ед

, г
ал

лю
ци

на
ци

и.
 т

ем
пе

ра
ту

ра
 т

ел
а 

по
вы

ш
а-

ет
ся

 д
о 

40
°с

. с
ос

то
ян

ие
 б

ол
ьн

ог
о 

ре
зк

о 
ух

уд
ш

а-
ет

ся
. Д

ы
ха

ни
е 

ст
ан

ов
ит

ся
 н

ер
ов

ны
м

, п
ер

ес
та

ет
 

оп
ре

де
ля

ть
ся

 п
ул

ьс
, 

и 
бо

ль
но

й 
м

ож
ет

 п
ог

иб
-

ну
ть

 в
 б

ли
ж

ай
ш

ие
 ч

ас
ы

 в
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
па

ра
ли

ча
 

ды
ха

ни
я 

и 
ос

та
но

вк
и 

се
рд

ца

П
уз

ы
рь

 с
о 

ль
до

м
 

ил
и 

гр
ел

ка
 с

 х
о-

ло
дн

ой
 в

од
ой

, н
а-

ш
ат

ы
рн

ы
й 

сп
ир

т, 
ва

та

с
ле

ду
ет

:
1)

 п
ер

ен
ес

ти
 п

ос
тр

ад
ав

ш
ег

о 
в 

пр
ох

ла
дн

ое
 м

е-
ст

о,
 в

 т
ен

ь;
2)

 с
ня

ть
 о

де
ж

ду
, н

ал
ад

ит
ь 

ох
ла

ж
де

ни
е 

по
ст

ра
-

да
вш

ег
о 

(о
бл

ит
ь 

хо
ло

дн
ой

 в
од

ой
, п

ри
ло

ж
ит

ь 
ле

д 
ил

и 
хо

ло
дн

ы
е 

пр
ед

м
ет

ы
 к

 з
ат

ы
ло

чн
ой

 о
б-

ла
ст

и 
го

ло
вы

 и
 к

 з
ад

не
й 

по
ве

рх
но

ст
и 

ш
еи

, 
а 

та
кж

е 
на

 о
бл

ас
ть

 ш
ей

ны
х,

 п
од

м
ы

ш
еч

ны
х,

 п
а-

хо
вы

х 
со

су
до

в;
 п

ом
ес

ти
ть

 п
ос

тр
ад

ав
ш

ег
о 

в 
пр

ох
ла

дн
ую

 в
од

у,
 о

бл
ит

ь,
 о

бе
рн

ут
ь 

в 
м

ок
ры

е 
пр

ос
ты

ни
);

3)
 у

ло
ж

ит
ь 

по
ст

ра
да

вш
ег

о,
 н

ес
ко

ль
ко

 п
ри

по
д-

ня
в 

но
ги

 с
 п

ом
ощ

ью
 в

ал
ик

а 
из

 о
де

ж
ды

, п
од

ло
-

ж
ен

но
го

 п
од

 к
ол

ен
и;

4)
 н

ал
ад

ит
ь 

дв
иж

ен
ие

 в
оз

ду
ха

 и
 у

ск
ор

ен
но

е 
ис

па
ре

ни
е 

вл
аг

и 
(о

бм
ах

ив
ат

ь 
по

ст
ра

да
вш

ег
о)

;
5)

 е
сл

и 
че

ло
ве

к 
в 

со
зн

ан
ии

, 
ем

у 
м

ож
но

 д
ат

ь 
кр

еп
ки

й 
хо

ло
дн

ы
й 

ча
й 

ил
и 

сл
ег

ка
 п

од
со

ле
н-

ну
ю

 х
ол

од
ну

ю
 в

од
у;

6)
 е

сл
и 

по
ст

ра
да

вш
ий

 п
от

ер
ял

 с
оз

на
ни

е 
– 

по
д-

не
ст

и 
к 

но
су

 в
ат

ку
, 

см
оч

ен
ну

ю
 н

аш
ат

ы
рн

ы
м

 
сп

ир
то

м
;

7)
 п

ри
 р

во
те

 п
ов

ер
ну

ть
 г

ол
ов

у 
на

бо
к,

 ч
то

бы
 

рв
от

ны
е 

м
ас

сы
 н

е 
по

па
ли

 в
 д

ы
ха

те
ль

ны
е 

пу
ти

9

о
тр

ав
-

ле
ни

е 
ок

ис
ью

 
уг

ле
ро

-
да

 

о
тр

ав
ле

ни
е 

ок
ис

ью
 у

гл
ер

од
а 

на
ст

уп
а-

ет
 п

ри
 т

уш
ен

ии
 п

ри
ро

дн
ы

х 
по

ж
ар

ов
, 

на
хо

ж
де

ни
и 

на
 

за
ды

м
ле

нн
ой

 
те

рр
и-

то
ри

и

ра
нн

им
и 

си
м

пт
ом

ам
и 

от
ра

вл
ен

ия
 я

вл
яю

тс
я 

го
-

ло
вн

ы
е 

бо
ли

, т
яж

ес
ть

 в
 го

ло
ве

, т
ош

но
та

, г
ол

ов
о-

кр
уж

ен
ие

, ш
ум

 в
 у

ш
ах

, с
ер

дц
еб

ие
ни

е.
 н

ес
ко

ль
ко

 
по

зд
не

е 
по

яв
ля

ю
тс

я 
м

ы
ш

еч
на

я 
сл

аб
ос

ть
, р

во
та

. 
П

ри
 д

ал
ьн

ей
ш

ем
 п

ре
бы

ва
ни

и 
в 

от
ра

вл
ен

но
й 

ат
-

м
ос

ф
ер

е 
на

ра
ст

ае
т 

сл
аб

ос
ть

, в
оз

ни
ка

ет
 с

он
ли

-
во

ст
ь,

 п
оя

вл
яю

тс
я 

за
те

м
не

ни
е 

со
зн

ан
ия

, о
ды

ш
-

ка
. 

У 
по

ст
ра

да
вш

их
 в

 э
то

т 
пе

ри
од

 о
тм

еч
ае

тс
я 

бл
ед

но
ст

ь 
ко

ж
и,

 и
но

гд
а 

– 
яр

ко
-к

ра
сн

ы
е 

пя
тн

а 
на

 т
ел

е.
 П

ри
 д

ал
ьн

ей
ш

ем
 в

ды
ха

ни
и 

уг
ар

но
го

 
га

за
 д

ы
ха

ни
е 

ст
ан

ов
ит

ся
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

м
, 

во
з-

ни
ка

ю
т с

уд
ор

ог
и 

и 
на

ст
уп

ае
т с

м
ер

ть
 в

сл
ед

ст
ви

е 
па

ра
ли

ча
 д

ы
ха

те
ль

но
го

 ц
ен

тр
а

гр
ел

ка
, 

на
ш

ат
ы

р
-

ны
й 

сп
ир

т, 
ва

та

н
ем

ед
ле

нн
ое

 у
да

ле
ни

е 
от

ра
ви

вш
ег

ос
я 

из
 з

о-
ны

 з
ад

ы
м

ле
ни

я.
 П

ри
 с

ла
бо

м
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ом

 
ды

ха
ни

и 
ил

и 
ег

о 
ос

та
но

вк
е 

не
об

хо
ди

м
о 

на
ча

ть
 

ис
ку

сс
тв

ен
но

е 
ды

ха
ни

е,
 к

от
ор

ое
 с

ле
ду

ет
 п

ро
-

во
ди

ть
 д

о 
пе

ре
хо

да
 н

а 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ое
 д

ы
ха

-
ни

е 
ил

и 
до

 п
оя

вл
ен

ия
 я

вн
ы

х 
пр

из
на

ко
в 

би
ол

о-
ги

че
ск

ой
 с

м
ер

ти
.

сп
ос

об
ст

ву
ю

т 
ли

кв
ид

ац
ии

 п
ос

ле
дс

тв
ий

 о
тр

ав
-

ле
ни

я 
ра

ст
ир

ан
ие

 т
ел

а,
 г

ре
лк

и 
к 

но
га

м
, 

кр
а-

тк
ов

ре
м

ен
но

е 
вд

ы
ха

ни
е 

па
ро

в 
на

ш
ат

ы
рн

ог
о 

сп
ир

та
. Б

ол
ьн

ы
е 

с 
тя

ж
ел

ы
м

 о
тр

ав
ле

ни
ем

 п
од

-
ле

ж
ат

 г
ос

пи
та

ли
за

ци
и,

 т
ак

 к
ак

 в
оз

м
ож

но
 р

аз
-

ви
ти

е 
тя

ж
ел

ы
х 

ос
ло

ж
не

ни
й 

со
 с

то
ро

ны
 л

ег
ки

х 
и 

не
рв

но
й 

си
ст

ем
ы

 в
 б

ол
ее

 п
оз

дн
ем

 п
ер

ио
де

П
ро

до
лж

ен
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ри
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ж
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10

П
ищ

е-
во

е 
от

ра
в-

ле
ни

е

П
ри

 у
по

тр
еб

ле
ни

и 
в 

пи
щ

у 
не

до
бр

ок
а-

че
ст

ве
нн

ы
х 

ин
ф

иц
ир

ов
ан

ны
х 

пр
од

ук
-

то
в 

ж
ив

от
но

го
 п

ро
ис

хо
ж

де
ни

я 
(м

яс
о,

 
ры

ба
, 

ко
лб

ас
ны

е 
из

де
ли

я,
 м

яс
ны

е 
и 

ры
бн

ы
е 

ко
нс

ер
вы

, 
м

ол
ок

о 
и 

из
де

ли
я 

из
 н

ег
о 

и 
т. 

д.
) 

во
зн

ик
ае

т 
пи

щ
ев

ое
 о

т-
ра

вл
ен

ие
 

– 
пи

щ
ев

ая
 

ин
то

кс
ик

ац
ия

. 
За

бо
ле

ва
ни

е 
вы

зы
ва

ю
т 

на
хо

дя
щ

ие
ся

 в
 

да
нн

ом
 п

ро
ду

кт
е 

м
ик

ро
бы

 и
 п

ро
ду

кт
ы

 
их

 ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 –

 т
ок

си
ны

. р
ы

ба
 

и 
ж

ив
от

ны
е 

м
ог

ут
 

ин
ф

иц
ир

ов
ат

ьс
я 

ещ
е 

пр
и 

ж
из

ни
, н

о 
на

иб
ол

ее
 ч

ас
то

 э
то

 
пр

ои
сх

од
ит

 
в 

пр
оц

ес
се

 
пр

иг
от

ов
ле

-
ни

я 
пи

щ
и 

из
 и

х 
м

яс
а,

 в
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
не

-
пр

ав
ил

ьн
ог

о 
хр

ан
ен

ия
 п

ищ
ев

ы
х 

пр
о-

ду
кт

ов
. о

со
бе

нн
о 

ле
гк

о 
ин

ф
иц

ир
уе

тс
я 

из
м

ел
ьч

ен
но

е 
м

яс
о 

(п
аш

те
т, 

хо
ло

де
ц,

 
ф

ар
ш

, р
ы

ба
, м

ол
оч

ны
е 

пр
од

ук
ты

)

П
ер

вы
е 

си
м

пт
ом

ы
 п

оя
вл

яю
тс

я 
че

ре
з 

2–
4 

ч 
по

-
сл

е 
пр

ие
м

а 
за

ра
ж

ен
но

го
 п

ро
ду

кт
а.

 В
 н

ек
от

ор
ы

х 
сл

уч
ая

х 
за

бо
ле

ва
ни

е 
ра

зв
ив

ае
тс

я 
че

ре
з 

20
–2

6 
ч  

(о
бы

чн
о 

он
о 

на
чи

на
ет

ся
 в

не
за

пн
о)

: 
во

зн
ик

аю
т 

об
щ

ее
 

не
до

м
ог

ан
ие

, 
то

ш
но

та
, 

м
но

го
кр

ат
на

я 
рв

от
а,

 с
хв

ат
ко

об
ра

зн
ы

е 
бо

ли
 в

 ж
ив

от
е,

 ч
ас

ты
й 

ж
ид

ки
й 

ст
ул

, и
но

гд
а 

с 
пр

им
ес

ью
 с

ли
зи

 и
 п

ро
-

ж
ил

ка
м

и 
кр

ов
и.

 Б
ы

ст
ро

 у
си

ли
ва

ет
ся

 и
нт

ок
си

-
ка

ци
я:

 с
ни

ж
ае

тс
я 

ар
те

ри
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 у

ча
-

щ
ае

тс
я 

и 
ос

ла
бл

яе
тс

я 
пу

ль
с,

 б
ле

дн
ею

т 
ко

ж
ны

е 
по

кр
ов

ы
, п

оя
вл

яе
тс

я 
ж

аж
да

, т
ем

пе
ра

ту
ра

 т
ел

а 
на

ра
ст

ае
т 

до
 4

0°
с.

 Е
сл

и 
бо

ль
но

го
 о

ст
ав

ит
ь 

бе
з 

по
м

ощ
и,

 к
ат

ас
тр

оф
ич

ес
ки

 б
ы

ст
ро

 р
аз

ви
ва

ет
ся

 
се

рд
еч

но
со

су
ди

ст
ая

 
не

до
ст

ат
оч

но
ст

ь,
 

во
зн

и-
ка

ю
т 

су
до

ро
ж

ны
е 

со
кр

ащ
ен

ия
 м

ы
ш

ц,
 н

ас
ту

па
ет

 
ко

лл
ап

с 
и 

см
ер

ть

н
ат

ри
я 

ги
др

о-
ка

рб
он

ат
, 

пе
р

-
м

ан
га

на
т 

ка
ли

я,
 

ка
рб

ол
ен

 (
«ж

ел
у-

до
чн

ы
й»

 
уг

ол
ь)

, 
ак

ти
ви

р
ов

ан
ны

й 
уг

ол
ь,

 с
ла

би
те

ль
-

но
е,

 г
ре

лк
и

н
ем

ед
ле

нн
ое

 п
ро

м
ы

ва
ни

е 
ж

ел
уд

ка
 в

од
ой

 п
ри

 
по

м
ощ

и 
ж

ел
уд

оч
но

го
 з

он
да

 и
ли

 п
ут

ем
 в

ы
зы

-
ва

ни
я 

ис
ку

сс
тв

ен
но

й 
рв

от
ы

 –
 о

би
ль

но
го

 п
ит

ья
 

те
пл

ой
 в

од
ы

 (1
,5

–2
 л

) 
с 

по
сл

ед
ую

щ
им

 р
аз

др
а-

ж
ен

ие
м

 к
ор

ня
 я

зы
ка

. 
П

ро
м

ы
ва

ть
 с

ле
ду

ет
 д

о 
«ч

ис
то

й 
во

ды
».

 Д
ав

ат
ь 

об
ил

ьн
ое

 п
ит

ье
 н

уж
но

 
и 

пр
и 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
во

те
.

Д
ля

 с
ко

ре
йш

ег
о 

уд
ал

ен
ия

 и
з 

ки
ш

еч
ни

ка
 и

н-
ф

иц
ир

ов
ан

ны
х 

пр
од

ук
то

в 
бо

ль
но

м
у 

не
об

хо
-

ди
м

о 
да

ть
 к

ар
бо

ле
н 

(«
ж

ел
уд

оч
ны

й»
 у

го
ль

) 
и 

сл
аб

ит
ел

ьн
ое

 (
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 г
 с

ол
ев

ог
о 

сл
аб

ит
ел

ьн
ог

о 
в 

1/
2 

ст
ак

ан
а 

во
ды

 и
ли

 3
0 

м
л 

ка
ст

ор
ов

ог
о 

м
ас

ла
). 

За
пр

ещ
ае

тс
я 

пр
ие

м
 к

ак
ой

-л
иб

о 
пи

щ
и 

в 
те

че
-

ни
е 

1–
2 

су
то

к,
 н

о 
на

зн
ач

ае
тс

я 
об

ил
ьн

ое
 п

ит
ье

. 
В 

ос
тр

ом
 п

ер
ио

де
 (

по
сл

е 
пр

ом
ы

ва
ни

я 
ж

ел
уд

-
ка

) п
ок

аз
ан

ы
 г

ор
яч

ий
 ч

ай
, к

оф
е.

 Б
ол

ьн
ог

о 
не

-
об

хо
ди

м
о 

со
гр

ет
ь,

 о
бл

ож
ив

 г
ре

лк
ам

и 
(к

 н
ог

ам
, 

ру
ка

м
), 

до
ст

ав
ит

ь 
в 

м
ед

иц
ин

ск
ое

 у
чр

еж
де

ни
е

11

о
тр

ав
-

ле
ни

е 
гр

иб
а-

м
и

П
ро

ис
хо

ди
т 

пр
и 

пр
ие

м
е 

яд
ов

ит
ы

х 
гр

и-
бо

в 
(к

ра
сн

ы
й 

ил
и 

се
ры

й 
м

ух
ом

ор
, л

ож
-

ны
й 

оп
ен

ок
, б

ле
дн

ая
 п

ог
ан

ка
, л

ож
ны

й 
ш

ам
пи

нь
он

 и
 д

р.
), 

а 
та

кж
е 

съ
ед

об
ны

х 
гр

иб
ов

, 
ес

ли
 о

ни
 и

сп
ор

че
ны

 (
за

пл
ес

-
не

ве
лы

е,
 п

ок
ры

ты
е 

сл
из

ью
, д

ли
те

ль
но

 
хр

ан
им

ы
е)

. н
аи

бо
ле

е 
яд

ов
ит

а 
бл

ед
на

я 
по

га
нк

а:
 с

м
ер

те
ль

но
е 

от
ра

вл
ен

ие
 м

о-
ж

ет
 п

ро
из

ой
ти

 п
ри

 п
ри

ем
е 

од
но

го
 гр

и-
ба

. с
ле

ду
ет

 п
ом

ни
ть

, ч
то

 к
ип

яч
ен

ие
 н

е 
ра

зр
уш

ае
т 

яд
 в

 г
ри

ба
х

П
ер

вы
е 

пр
из

на
ки

 о
тр

ав
ле

ни
я 

за
м

ет
ны

 у
ж

е 
че

-
ре

з 
не

ск
ол

ьк
о 

ча
со

в.
 н

а 
ф

он
е 

бы
ст

ро
 н

ар
ас

-
та

ю
щ

ей
 

сл
аб

ос
ти

 
по

яв
ля

ю
тс

я 
сл

ю
но

те
че

ни
е,

 
то

ш
но

та
, 

м
но

го
кр

ат
на

я 
м

уч
ит

ел
ьн

ая
 

рв
от

а,
 

си
ль

ны
е 

ко
ли

ко
об

ра
зн

ы
е 

бо
ли

 в
 ж

ив
от

е,
 г

ол
ов

-
на

я 
бо

ль
, 

го
ло

во
кр

уж
ен

ие
. 

Вс
ко

ре
 в

оз
ни

ка
ю

т 
по

но
с 

(ч
ас

то
 к

ро
ва

вы
й)

 и
 с

им
пт

ом
ы

 п
ор

аж
ен

ия
 

не
рв

но
й 

си
ст

ем
ы

: 
ра

сс
тр

ой
ст

во
 з

ре
ни

я,
 б

ре
д,

 
га

лл
ю

ци
на

ци
и,

 д
ви

га
те

ль
но

е 
во

зб
уж

де
ни

е,
 с

у-
до

ро
ги

.
П

ри
 т

яж
ел

ы
х 

от
ра

вл
ен

ия
х,

 о
со

бе
нн

о 
вы

зв
ан

ны
х 

бл
ед

но
й 

по
га

нк
ой

, в
оз

бу
ж

де
ни

е 
на

ст
уп

ае
т 

че
-

ре
з 

6–
10

 ч
: о

но
 с

м
ен

яе
тс

я 
со

нл
ив

ос
ть

ю
, б

ез
ра

з-
ли

чи
ем

 к
 о

кр
уж

аю
щ

ем
у.

 р
ез

ко
 о

сл
аб

ев
ае

т 
се

р
-

де
чн

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь,

 с
ни

ж
ае

тс
я 

ар
те

ри
ал

ьн
ое

 
да

вл
ен

ие
, 

па
да

ет
 т

ем
пе

ра
ту

ра
 т

ел
а,

 п
оя

вл
яе

т-
ся

 ж
ел

ту
ха

. Е
сл

и 
бо

ль
но

м
у 

не
 о

ка
за

ть
 п

ом
ощ

ь,
 

то
 р

аз
ви

ва
ет

ся
 к

ол
ла

пс
, б

ы
ст

ро
 п

ри
во

дя
щ

ий
 к

 
см

ер
ти

то
 ж

е

н
ео

бх
од

им
о 

не
м

ед
ле

нн
о 

на
ча

ть
 п

ро
м

ы
ва

ни
е 

ж
ел

уд
ка

 в
од

ой
 (

а 
лу

чш
е 

– 
сл

аб
ы

м
, 

ро
зо

во
го

 
цв

ет
а 

ра
ст

во
ро

м
 п

ер
м

ан
га

на
та

 к
ал

ия
) 

с 
по

-
м

ощ
ью

 з
он

да
 и

ли
 м

ет
од

ом
 и

ск
ус

ст
ве

нн
о 

вы
-

зв
ан

но
й 

рв
от

ы
. 

П
ол

ез
но

 в
 р

ас
тв

ор
 д

об
ав

ит
ь 

ад
со

рб
ен

т:
 а

кт
ив

ир
ов

ан
ны

й 
уг

ол
ь,

 к
ар

бо
ле

н.
 

За
те

м
 д

аю
т 

сл
аб

ит
ел

ьн
ое

 (
ка

ст
ор

ов
ое

 м
ас

ло
 

ил
и 

со
ле

во
е 

сл
аб

ит
ел

ьн
ое

), 
не

ск
ол

ьк
о 

ра
з 

ст
а-

вя
т 

оч
ис

ти
те

ль
ну

ю
 к

ли
зм

у.
 П

ос
ле

 э
ти

х 
пр

оц
е-

ду
р 

бо
ль

но
го

 н
ео

бх
од

им
о 

те
пл

о 
ук

ры
ть

 и
 о

б-
ло

ж
ит

ь 
гр

ел
ка

м
и,

 д
ат

ь 
пи

ть
е 

в 
ви

де
 г

ор
яч

ег
о 

сл
ад

ко
го

 ч
ая

, к
оф

е.
 Б

ол
ьн

ог
о 

сл
ед

уе
т 

ск
ор

ее
 

до
ст

ав
ит

ь 
в 

ле
че

бн
ое

 у
чр

еж
де

ни
е

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 5
.1
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1
2

3
4

5
6

12
Бо

ту
ли

зм

о
ст

ро
е 

ин
ф

ек
ци

он
но

е 
за

бо
ле

ва
ни

е,
 

пр
и 

ко
то

-
ро

м
 п

ро
ис

хо
ди

т 
по

ра
ж

ен
ие

 ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 н
ер

в-
но

й 
си

ст
ем

ы
 т

ок
си

на
м

и,
 в

ы
де

ля
ем

ы
м

и 
ан

аэ
ро

б-
но

й 
сп

ор
он

ос
но

й 
ба

ци
лл

ой
. 

Бо
ту

ли
зм

 о
тн

ос
ит

ся
 

к 
пи

щ
ев

ы
м

 т
ок

си
ко

ин
ф

ек
ци

ям
, 

та
к 

ка
к 

от
ра

вл
е-

ни
е 

на
ст

уп
ае

т 
пр

и 
пр

ие
м

е 
пр

од
ук

то
в,

 з
ар

аж
ен

ны
х 

да
нн

ой
 б

ац
ил

ло
й.

н
аи

бо
ле

е 
ча

ст
о 

ей
 з

ар
аж

аю
тс

я 
пр

од
ук

ты
, п

ри
го

-
то

вл
ен

ие
 к

от
ор

ы
х 

ид
ет

 б
ез

 д
ос

та
то

чн
ой

 г
ор

яч
ей

 
об

ра
бо

тк
и:

 в
ял

ен
ое

 и
 к

оп
че

но
е 

м
яс

о 
и 

ры
ба

, к
ол

-
ба

сы
, 

а 
та

кж
е 

ст
ар

ы
е 

м
яс

ны
е,

 р
ы

бн
ы

е,
 о

во
щ

ны
е 

ко
нс

ер
вы

. П
ер

ио
д 

от
 п

ри
ем

а 
за

ра
ж

ен
но

й 
пи

щ
и 

до
 

по
яв

ле
ни

я 
пе

рв
ы

х 
пр

из
на

ко
в 

за
бо

ле
ва

ни
я 

ча
щ

е 
не

бо
ль

ш
ой

: 1
2–

24
 ч

. В
 н

ек
от

ор
ы

х 
сл

уч
ая

х 
во

зм
ож

-
но

 у
дл

ин
ен

ие
 э

то
го

 п
ер

ио
да

 д
о 

не
ск

ол
ьк

их
 с

ут
ок

За
бо

ле
ва

ни
е 

на
чи

на
ет

ся
 

с 
го

ло
вн

ой
 

бо
ли

, 
об

щ
ег

о 
не

до
м

ог
ан

ия
, 

го
ло

во
кр

уж
ен

ия
. 

ст
ул

 
от

су
тс

тв
уе

т, 
ж

ив
от

 
вз

ду
т. 

те
м

пе
ра

ту
ра

 
те

ла
 

ос
та

ет
ся

 н
ор

м
ал

ьн
ой

. с
ос

то
ян

ие
 у

ху
дш

ае
тс

я,
 

че
ре

з 
су

тк
и 

от
 н

ач
ал

а 
за

бо
ле

ва
ни

я 
по

яв
ля

ю
т-

ся
 п

ри
зн

ак
и 

тя
ж

ел
ог

о 
по

ра
ж

ен
ия

 ц
ен

тр
ал

ь-
но

й 
не

рв
но

й 
си

ст
ем

ы
: 

во
зн

ик
ае

т 
дв

ое
ни

е 
в 

гл
аз

ах
, 

ко
со

гл
аз

ие
, 

оп
ущ

ен
ие

 в
ер

хн
ег

о 
ве

ка
, 

па
ра

ли
ч 

м
яг

ко
го

 н
еб

а 
– 

го
ло

с 
ст

ан
ов

ит
ся

 н
е-

вн
ят

ны
м

, 
на

ру
ш

ае
тс

я 
ак

т 
гл

от
ан

ия
. 

Вз
ду

ти
е 

ж
ив

от
а 

на
ра

ст
ае

т, 
на

бл
ю

да
ет

ся
 з

ад
ер

ж
ка

 м
о-

чи
. 

За
бо

ле
ва

ни
е 

бы
ст

ро
 

пр
ог

ре
сс

ир
уе

т, 
и 

бо
ль

но
й 

в 
те

че
ни

е 
пе

рв
ы

х 
пя

ти
 с

ут
ок

 у
м

ир
ае

т 
от

 п
ар

ал
ич

а 
ды

ха
те

ль
но

го
 ц

ен
тр

а 
и 

се
рд

еч
но

й 
не

до
ст

ат
оч

но
ст

и

то
 ж

е

П
ер

ва
я 

м
ед

иц
ин

ск
ая

 п
ом

ощ
ь 

та
ка

я 
ж

е,
 

ка
к 

и 
пр

и 
др

уг
их

 п
ищ

ев
ы

х 
от

ра
вл

ен
ия

х:
 

пр
ом

ы
ва

ни
е 

ж
ел

уд
ка

 
сл

аб
ы

м
 

ра
ст

во
-

ро
м

 
на

тр
ия

 
ги

др
ок

ар
бо

на
та

, 
пе

рм
ан

-
га

на
та

 к
ал

ия
 с

 д
об

ав
ле

ни
ем

 а
дс

ор
бе

н-
то

в 
– 

ак
ти

ви
ро

ва
нн

ог
о 

уг
ля

, к
ар

бо
ле

на
. 

с
ла

би
те

ль
ны

е,
 о

чи
ст

ит
ел

ьн
ы

е 
кл

из
м

ы
, 

об
ил

ьн
ое

 г
ор

яч
ее

 п
ит

ье
 (ч

ай
, м

ол
ок

о)
.

о
сн

ов
ны

м
 

м
ет

од
ом

 
ле

че
ни

я 
яв

ля
ет

ся
 

ск
ор

ей
ш

ее
 в

ве
де

ни
е 

бо
ль

но
м

у 
сп

ец
и-

ф
ич

ес
ко

й 
ан

ти
бо

ту
ли

но
во

й 
сы

во
ро

тк
и,

 
по

эт
ом

у 
ег

о 
на

до
 н

ем
ед

ле
нн

о 
до

ст
ав

ит
ь 

в 
бо

ль
ни

цу

5.
2.

 н
ал

ож
ен

ие
 д

ав
ящ

ей
 п

ов
яз

ки
5.

1.
 и

м
м

об
ил

из
ац

ия
 г

ол
ен

и 
с 

по
м

ощ
ью

 п
од

ру
чн

ы
х 

ср
ед

ст
в

о
ко

нч
ан

ие
 п

ри
ло

ж
ен

ия
 5
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5.
3.

 п
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рт
ер
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– 

м
ес

та
 п

ер
еж

ат
ия

 а
рт

ер
ий

: 
1 

– 
бе

др
ен

но
й,

 2
 –

 п
од

м
ы

ш
еч

но
й,

 
3 

– 
по

дк
лю

чи
чн

ой
, 4

 –
 с

он
но

й,
 

5 
– 

пл
еч

ев
ой

; б
 –

 п
ал

ьц
ев

ое
 п

ер
еж

ат
ие

5.
4.

 к
ос

ы
но

чн
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 п
ов
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ка
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ликвидация пожара ...............................13; 143
локализация (остановка) пожара ....13; 157

м
местные шкалы пожарной опасности ....37
место начала пожара ..............................13; 31
метеостанция ...........................................35; 112
методы тушения природных пожаров ... 132
минерализованная полоса 
(минполоса)........................................... 13; 61; 99
моделирование распространение 
горения ..................................................................34
модульное съемное лесопожарное 
оборудование .................................................. 257
мониторинг лесных пожаров ...........13; 102
мотопомпа .............................................. 167; 168
мягкие вертолетные резервуары .. 189; 190

н
навесное лесопожарное 
оборудование .................................................. 183
навигатор (GPS или глонАсс) ....... 214; 218
наземная охрана лесов от пожара.... 13; 69
наземная станция управления (нсУ) ... 192
нелесная площадь ...........................................12
низовой пожар ........................................... 14; 31
номекс (Nomex).............................................. 161
нормативно-правовое обеспечение .... 238
нЦУКс ...........................................................19; 107

о
обнаружение лесного пожара ............ 14; 26
огненная ловушка ......................................... 135
огнетушащий состав .................................... 154
оказание первой медицинской 
помощи ............................................................... 225
окарауливание пожара ............................... 158
окружение пожара .................................14; 153
опад .........................................................................41
опасные факторы природных 
пожаров  ............................................................. 203
опорная полоса ................................14; 99; 212 
определение собственного 
местоположения ............................................. 214
организации радиосвязи ........................... 194
организация оповещения о пожарах... 115
организация полевого лагеря ................. 217
организация сил и средств при 
тушении .................................................................71
особенности тушения крупных 
пожаров .............................................................. 148
особенности тушения пожаров в горах ....41
особенности тушения пожаров на 
открытых площадях ...................................... 138
особенности тушения торфяных 
пожаров .............................................................. 139
остров. Пожарный остров ........................... 31
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отжиг .................................................. 14; 152; 153
относительная горимость лесов ..............14
охват с фронта ...................................................14
охрана лесов от пожара ...............................14
очаг пожара ........................................................14

п
Пеногенерирующая насадка ..................... 173
Пенообразователь ......................................... 178
Переброс (пожара) огня.............................. 212
Пирофиты ............................................................14
План тушения пожара .................................. 138
Плотность лесных пожаров .........................14
Плотность населения .....................................14
Площадь лесного пожара ...................... 14; 31
Поддерживающие горение лгм (ргм) ....41
Пожарная автоцистерна ................... 178; 179
Пожарная зрелость ргм (лгм) ............ 14; 33
Пожарная опасность (По) .............................28
Пожарная опасность лесного фонда .. 15; 28
Пожарная опасность по условиям 
погоды ....................................................................28
Пожарная техника и оборудование ...... 160
Пожарная хлопушка............................. 153;163
Пожарно-химическая станция (ПХс) ..... 124
Пожарный (противопожарный) 
водоем ............................................................ 97; 99
Пожарный максимум ............................... 14; 38
Пожарный мотоцикл .......................... 176; 178
Пожарный наблюдательный пункт 
(ПнП) ........................................................... 111;112
Пожарный плуг ...................................... 184; 185
Пожарный поезд ............................................. 185
Пожарный рукав ................................... 163; 170
Пожарный ствол ................................... 163; 171
Пожарный (клин) толкатель ............ 184; 185
Пожароопасный сезон ...................................15
Пожароуправление ..........................................61
Полевой магистральный трубопровод 
(Пмт) .................................................................... 143
Последствия природных пожаров ............59
Послепожарный отпад  ..................................60
Почвенный (торфяной) пожар ..........16; 138
Правила пожарной безопасности .......... 242
Природная пожарная опасность ...............28
Природные источники огня .........................55
Природный (растительный) пожар .........16
Прицепное лесопожарное 
оборудование .................................................. 183
Причина пожара (загорания) ............... 15; 48
Проводник горения.................................. 15; 49
Прогнозирование лесных пожаров.. 15; 72
Проектирование системы профилактики ..99
Проон ......................................................................4

Простой лесной пожар ...................................31
Противопожарная дорога .............................96
Противопожарная канава .............15; 99;141
Противопожарная пропаганда ...................76
Противопожарная профилактика ..... 15; 65
Противопожарное обустройство 
лесной территории .................................. 15; 62
Противопожарные опушки ..........................97
Противопожарный барьер ...........................95
Противопожарный заслон ............................61
Противопожарный разрыв .......................... 95
Профилактический (предписанный) пал. 
синонимы: контролируемое 
выжигание .................................................... 98; 99
Пуласки (топор-мотыга)..................... 163; 164
Пятнистый пожар (загорание) ...........16; 146

р
радиосвязь ........................................................ 194
разведка пожара ......................................16; 135
ранцевый лесной огнетушитель 
(рло) ........................................................... 163; 165
распространение пожара ...................... 16; 29
растительный (природный) пожар ..........16
расчет скорости пожара ............................. 250
регламент работы лесопожарных 
служб .......................................................................72
рекреационное лесопользование.............91
руководство тушением природного 
пожара ....................................................................70
ручной пожарный инструмент....... 162; 163

с
самоспасатель (индивидуальный) .. 161; 163
самолет – авиатанкер ........................ 187; 188
сведение пожара на «клин» ...............16; 145
сектор (участок) природного пожара .. 148
сигналы бедствия ................................ 223; 224
системы мониторинга природных 
пожаров .................................................... 115; 118
скачок пожара (возможный) .................... 157
скорость распространения пламени 
(кромки пожара) ........................................ 16; 29
скорость (время) тушения  ........................ 260
скрытый очаг горения ................................. 159
сложный лесной пожар .................................31
снаряжение и экипировка............... 160; 161
смачивающее вещество 
(смачиватель) ................................................... 187
солнечная радиация (излучение) .......... 216
солнечный (тепловой) удар ...................... 257
сотовая связь ................................................... 199
союзгипролесхоз .............................................19
сПбниилХ  ..........................................................19



269

способ тушения .............................................. 138
способ «гребенки» .............................. 152; 153
способ «опережающего огня» ....... 152; 153
спутниковая связь ......................................... 200
средства связи ...................................... 194; 195
стадии развития природного пожара . 132
стадии тушения (ликвидации) 
природного пожара ............................. 132;138
стволовой пожар ........................................... 155
степной пожар ...................................................30
сукцессия ...................................................... 16; 59

т
таборное имущество .................................... 126
тепловизор .............................................. 102; 112
тепловое (термическое) излучение ....... 203
тепловой (солнечный) удар ....................... 229
техника безопасности .................................. 208
тип леса ........................................................16; 251
тип лесорастительных условий .................16
топографическая карта 
(топокарта) .............................................. 213; 217
торфяной (почвенный) пожар ...........16; 138
торфяной ствол .............................................. 139
точка росы ............................................................36
тушение лесных пожаров ....................17; 134
тыл (пята) пожара ....................................31; 144
тяжелая лесопожарная техника .... 179; 180

У
Угарный газ (CO) .............................................. 205
Углекислый газ (CO2) .................................... 205
УПВД ........................................................................19

ф
физиологические факторы ........................ 214
фитоценоз ..................................................17; 104
фланги пожара ......................................... 31; 144
фрезерный полосопрокладыватель ..... 184
фронт лесного пожара ......................... 31; 135

Ч
Частота пожаров ........................................ 17; 54

Ц
ЦниилХ ................................................................19

Ш
Шанцевый инструмент..........................17; 163
Шкала нестерова ...............................................35
Шланговые (взрывчатые) заряды ........... 174

Э
Экологический ущерб .....................................61

Я
Язык (выступ) пожара ............................31; 156

A-Z
Aqua ...............................................................17; 105
Aura ................................................................17; 105
AVHRR ............................................................19; 105
Bamby Bucket .................................................... 189
BehavPlus ...............................................................34
Big Dipper ........................................................... 189
FAST Bucket ........................................................ 189
FireFamylyPlus ......................................................34
FIRESITE ...................................................................34
FIRMS .................................................................... 119
FlamMap .................................................................34
GSM ............................................................. 194; 197
GPS .............................................................. 214; 218
HIRS ....................................................................... 105
Landsat ..........................................................19; 105
MODIS .................................................. 17; 105; 106
MODIS-RRS.......................................................... 119
NASA .......................................................................19
NOAA ................................................... 17; 105; 106
Nomex .................................................................. 161
SPOT ...............................................................17; 105
Terra ...................................................... 17; 105; 106
UNESCO .................................................................19
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Андреев Юрий Александрович –  
профессор кафедры «Пожарная без-
опасность» института нефти и газа 
сибирского федерального университета, 
г. Красноярск. Доктор технических наук.

В 1980 году окончил Приморский 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «инженер лесного хо-
зяйства». В 1992  г. защитил кандидат-
скую диссертацию (специальность ВАК 
06.03.03 – «лесоведение, лесоводство, 
лесные пожары и борьба с ними»), а в 
2004 г. – докторскую (специальность ВАК 
05.26.03 – «Пожарная и промышленная 
безопасность»). 

с 1980 по 1983 гг. работал в отделе 
охраны и защиты леса ДальниилХ (г. Хабаровск), с 1984 по 1993 гг. – во 
ВнииПомлесхозе (г. Красноярск), где исследовал вопросы закономер-
ностей возникновения лесных пожаров и их профилактики.

с 1993 по 2009 гг. служил и работал на различных научных долж-
ностях в сибирском филиале фгУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт противопожарной обороны» (ВнииПо) мЧс 
россии (ранее снио ВнииПо мВД рф), где получил специальное зва-
ние «полковник внутренней службы». В 2009–2010 гг. работал профес-
сором кафедры «общепрофессиональные дисциплины» Красноярского 
института железнодорожного транспорта иргУПс, преподавал дисци-
плину «Безопасность жизнедеятельности». с 2010 г. – профессор кафе-
дры «Пожарная безопасность» института нефти и газа сибирского феде-
рального университета.

Андреевым Ю. А. опубликовано около 150 научных работ, в т. ч. мо-
нография «население и лесные пожары в нижнем Приангарье». область 
научных интересов: изучение закономерностей возникновения и про-
странственно-временного распределения пожаров, моделирование об-
становки с пожарами; социальные проблемы пожарной безопасности; 
методы и средства предупреждения пожаров и их эффективность; лесо-
пожарные риски и их оценка, управление рисками.

Адрес электронной почты: andreev  _fire@mail.ru

информАЦиЯ оБ АВторАХ иЗдАниЯ
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Брюханов Александр Викторович –  
научный сотрудник лаборатории лес-
ной пирологии института леса им.  
В.н. сукачева сибирского отделения рАн 
(ил со рАн), г. Красноярск. Кандидат био-
логических наук.

Выпускник лесохозяйственного факуль-
тета сибирского государственного техно-
логического университета (г. Красноярск) 
1998 г. (специальность – «инженер лес-
ного и лесопаркового хозяйства»). В том 
же году поступил в очную аспирантуру  
ил со рАн, после окончания кото-
рой в 2002 г. защитил диссертацию 
«Экологическая обусловленность пожар-

ной опасности на вырубках в горных темнохвойных лесах Восточного 
саяна и пути ее снижения» (специальность ВАК 06.03.03 – «лесоведение, 
лесоводство, лесные пожары и борьба с ними»). 

В 2003–2009 гг. служил и работал в сибирском филиале фгУ ВнииПо 
мЧс россии на должностях главного специалиста научно-исследова-
тельского отдела и старшего научного сотрудника. В 2009–2010 гг. являл-
ся заместителем начальника научно-исследовательского отдела Центра 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
санкт-Петербургского университета государственной противопожар-
ной службы (Центр ниоКр сПбУ гПс) мЧс россии (г. Красноярск).

с февраля 2003 г. является координатором лесных программ 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) россии в Алтае-саянском эко-
регионе. В 2010–2011 гг. координатор пожарного компонента Проекта 
Проон/гЭф «сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-
саянского экорегиона».

Автор и соавтор более 40 публикаций по вопросам лесной пироло-
гии и экологии, в том числе двух монографий. область научных инте-
ресов: изучение пожарной опасности на естественных и нарушенных 
природных территориях, оценка эффективности пожарной техники и 
оборудования, определение антропогенного влияния на лесные экоси-
стемы, лесная экология. 

Адрес электронной почты: flamespot@mail.ru
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