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Представлены теоретические исследования относительно ве
дущей роли ландшафтно-экологического подхода при анализе ди
намики возникновения и распространения лесных пожаров на при
мере Харьковской области. Определено, что природно
территориальные комплексы с азональными типами растительно
сти (сосновые и широколиственно-сосновые леса) отмечаются 
наибольшим количеством лесных пожаров, и именно в таких ПТК 
площадь пройденная огнем является определяющей.

На основе обнаруженных отличий суточных состояний ланд
шафтов предлагается усовершенствованный метод оценки текущей 
пожарной опасности, в котором, как критерий, выступают «состоя
ния ПТК».

Ключевые слова: ландшафтно-экологический подход, состоя
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В в е д е н и е

Решение проблемы лесных пожаров во многом зависит от правильной оценки природ
ной среды и сложившейся пожарной опасности с достаточной степенью оперативности и де
тальности. Важным является также понимание экологических последствий пожаров, оценка 
фактической горючести лесов конкретных территорий, которая отображает роль пирогенного 
фактора в трансформации лесных ландшафтов и необходимость их охраны.

Значительные возможности для мониторинга и информационной поддержки принятия 
решений в области охраны лесов открывает применение методов ландшафтоведения и ланд
шафтной экологии [1].

Ландшафтный подход к изучению природных систем основан на представлении про
странства как совокупности территориальных единиц, в пределах которых компоненты при
родной среды (геокомпоненты) в течение длительного развития приспособились друг к другу, 
тесно взаимосвязаны и представляют собой единое целое. Важной чертой ландшафтного под
хода является положение об иерархичности ландшафтной территориальной структуре, соглас
но которому выделяются природно-территориальные комплексы (ПТК) разных рангов -  от 
элементарного до географической оболочки.

Под экологическим подходом понимается решение всего комплекса вопросов, связан
ных со взаимодействием человека с окружающей средой, включая правовые, инженерно
технические, этические и многие другие аспекты. Это своеобразный эколого-природоохранный 
подход, цель которого заключается в разработке конкретных решений, которые при опреде
ленных хозяйственных, технологических и других действиях общества делали бы невозмож
ным нарушение равновесия природных систем и отвечали бы природным закономерностям. 
Эта задача решается в рамках научно-экологического подхода, который основывается на кон
цепции экосистемы. Последнюю составляют те же геокомпоненты, что и геосистему, однако в 
определениях экосистемы указывается на главенствующую роль центра (хозяина), а остальные 
составляющие рассматриваются как его периферия (дом, среда).

Ландшафтно-экологический подход связан с интеграцией ландшафтного и экологического 
подходов в один. Это предопределено общим объектом анализа (полигеокомпонентные природ
ные системы), близостью базовых концепций (гео- и экосистемы), общими принципиальными 
научными задачами (познание взаимодействия компонентов природы между собой и человеком), 
общностью основных задач прикладной ориентации (обоснование решений оптимизации взаимо
действия общества и природных систем), подобием многих методов исследований [1].

Целью представленной публикации является анализ динамики возникновения лесных 
пожаров в природно-территориальных комплексах государственных лесохозяйственных пред
приятий Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и их зависи
мость от ландшафтно-экологических особенностей.
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О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

О б ъ е к т о м  и з у ч е н и я  я в л я ю т с я  п р и р о д н о - т е р р и т о р и а л ь н ы е  к о м п л е к с ы  л е с н ы х  м а с с и в о в  

Х а р ь к о в с к о г о  р е г и о н а .  М е т о д о л о г и ч е с к о й  б а з о й  и с с л е д о в а н и я  п о с л у ж и л и  м е т о д ы  л а н д ш а ф т о -  

в е д е н и я  и  л а н д ш а ф т н о й  э к о л о г и и ,  а  т а к ж е  с т а т и с т и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й .

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

Л е с н о й  ф о н д  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т и ,  п о  д а н н ы м  п о с л е д н е г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у ч е т а ,  с о 

с т а в л я е т  4 1 9 . 4  т ы с .  г а ,  в  т о м  ч и с л е  л е с н а я  п л о щ а д ь  -  4 0 3 . 2  т ы с .  г а ,  и з  н и х  п о к р ы т ы е  л е с о м  з е м 

л и  -  3 8 1 . 5  т ы с .  г а  [ 2 ] .  Л е с и с т о с т ь  т е р р и т о р и и  Х а р ь к о в щ и н ы  с о с т а в л я е т  1 0 . 1 % ,  ч т о  м е н ь ш е ,  ч е м  

в  с р е д н е м  п о  У к р а и н е  ( 1 4 % ) .  Н а у ч н о - о б о с н о в а н н а я  о п т и м а л ь н а я  л е с и с т о с т ь  с о с т а в л я е т  1 5 - 1 6 % .  

Д л я  е е  д о с т и ж е н и я  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  о к о л о  2 0 0  т ы с .  г а  н о в ы х  л е с о в .  П о с к о л ь к у  т е р р и т о р и я  

о б л а с т и  р а с п о л о ж е н а  в  п р и р о д н ы х  з о н а х  л е с о с т е п и  и  с т е п и ,  т о  п о к р ы т и е  л е с а м и  п о  р а й о н а м  

о б л а с т и  н е р а в н о м е р н о :  о с н о в н ы е  м а с с и в ы  л е с о в  р а с п о л о ж е н ы  в  л е с о с т е п н ы х  с е в е р о - з а п а д н ы х  

и  ц е н т р а л ь н ы х  р а й о н а х ,  л е с и с т о с т ь  о т д е л ь н ы х  р а й о н о в  и з м е н я е т с я  о т  0 . 5 %  в  Л о з о в с к о м  р а й о н е  

д о  2 9 . 5 %  в  З м и е в с к о м  р а й о н е .  Л е с а  р а с п о л о ж е н ы  ф р а г м е н т а р н ы м и  у ч а с т к а м и  б о л ь ш е й  и л и  

м е н ь ш е й  п л о щ а д и .  Х а р ь к о в с к а я  о б л а с т ь  п о  л е с и с т о с т и  з а н и м а е т  1 5  м е с т о  в  У к р а и н е .  О б щ и й  

з а п а с  д р е в о с т о я  в  л е с а х  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  6 8 . 3  м л н .  м 3 [ 2 ] .

Л е с а  о б л а с т и  н а х о д я т с я  в  п о д ч и н е н и и  р а з н ы х  п о л ь з о в а т е л е й :  М и н и с т е р с т в а  А П К  -

9 1 . 5  т ы с .  г а  ( 2 1 . 8 % ) ,  М и н о б о р о н ы  -  2 . 6  т ы с .  г а  ( 0 . 6 % ) ,  Г о с к о м м у н х о з а  -  2 . 1  т ы с .  г а  ( 0 . 5 % )  и  д р у 

г и х  -  3 . 7  т ы с .  г а  ( 1 . 0 % ) .  О с н о в н а я  п л о щ а д ь  л е с о в  ( 3 1 9 . 5  т ы с .  г а  и л и  7 6 . 1 % )  п о д ч и н е н а  Г о с у д а р 

с т в е н н о м у  а г е н т с т в у  л е с н ы х  р е с у р с о в  У к р а и н ы .  Е м у  ж е  с о г л а с н о  Л е с н о м у  к о д е к с у  У к р а и н ы  

п р и н а д л е ж и т  к о н т р о л ь  з а  о б щ и м  в е д е н и е м  л е с н о г о  х о з я й с т в а  и  с о б л ю д е н и е м  л е с н о г о  з а к о н о 

д а т е л ь с т в а .  У п о л н о м о ч е н н ы м  о р г а н о м  в  о б л а с т и  я в л я е т с я  Х а р ь к о в с к о е  о б л а с т н о е  у п р а в л е н и е  

л е с н о г о  и  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  с  1 0  г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  ( Г П )  -  л е с х о з а м и ,  

Н а ц и о н а л ь н ы м  п р и р о д н ы м  п а р к о м  « Г о м и л ь ш а н с к и е  л е с а »  и  д в у м я  г о с у д а р с т в е н н ы м и  о х о т 

н и ч ь и м и  х о з я й с т в а м и .  В  п о с т о я н н о м  п о д ч и н е н и и  п р е д п р и я т и й  у п р а в л е н и я  н а х о д и т с я  2 9 8 . 9  

т ы с .  г а  з е м е л ь  л е с н о г о  ф о н д а .  С о г л а с н о  с у щ е с т в у ю щ е м у  д е л е н и ю  л е с н о г о  ф о н д а ,  в с е  л е с а  

Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т и  о т н е с е н ы  к  I  г р у п п е ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  и х  в ы с о к о м  э к о л о г о 

з а щ и т н о м ,  с о ц и а л ь н о м  и  р е к р е а ц и о н н о - о з д о р о в и т е л ь н о м  з н а ч е н и и .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  л е с о в  в ы 

п о л н я е т  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  и  о з д о р о в и т е л ь н ы е  ф у н к ц и и  ( б о л ь ш е  1 7 8  т ы с .  г а ,  и л и  5 0 % ) .  

В т о р о е  м е с т о  з а н и м а ю т  з а щ и т н ы е  л е с а  ( б о л ь ш е  1 1 3  т ы с .  г а ,  и л и  3 6 % ) .  П л о щ а д ь  в о д о о х р а н н ы х  

л е с о в  н е з н а ч и т е л ь н а  ( 8 % )  [ 3 ] .

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  л е с н ы м и  п о р о д а м и  в  о б л а с т и  я в л я е т с я  д у б  о б ы к н о в е н 

н ы й  ( ф иегсиз гоЪиг ^ . ) ,  н а с а ж д е н и я  к о т о р о г о  з а н и м а ю т  б о л ь ш е  п о л о в и н ы  в с е й  п л о щ а д и  л е с о в  

( 5 3 % ) ,  и  с о с н а  о б ы к н о в е н н а я  (Р п и з зуЬезМ з  ^ . ) ,  з а н и м а ю щ а я  3 6 %  п л о щ а д и  л е с о в .  В  л е с а х  о б 

л а с т и  т а к ж е  р а с т у т  я с е н ь  (Ргахтш ехсеЫог  ^ . ) ,  к л е н  о с т р о л и с т ы й  (Асег р 1аШпоМез ^ . ) ,  к л е н ы  

п о л е в о й  (Асег сатрез1ге ^ . )  и  т а т а р с к и й  (Асег 1а1апсит  ^ . ) ,  л и п а  (ТШа согйаШ  М Ш . ) ,  о с и н а  

( Рори1из 1гети1а ^ . )  и  д р у г и е  в и д ы ,  а  т а к ж е  р а з л и ч н ы е  в и д ы  к у с т а р н и к о в .

П о  в о з р а с т н о й  с т р у к т у р е  л е с о в  п р е о б л а д а ю т  н а с а ж д е н и я  с р е д н е м н о г о л е т н и е  и  м о л о д 

н я к  ( б о л е е  2 9 0  т ы с .  г е к т а р а ) ,  с п е л ы е  и  п е р е с т о я н н ы е  д р е в о с т о и  с о с т а в л я ю т  в с е г о  1 2 % ,  ч т о  о б ъ 

я с н я е т с я  у с и л е н н о й  э к с п л у а т а ц и е й  л е с о в  в  п р о ш л о м .

Л е с а  с п е ц и а л ь н о г о  ц е л е в о г о  н а з н а ч е н и я  в  Г о с у д а р с т в е н н о м  л е с н о м  ф о н д е  о б л а с т и  с о 

с т а в л я ю т  в с е г о  6 3 8  г е к т а р о в ,  и л и  0 . 2 % .  К  э т о й  к а т е г о р и и  л е с о в  п р и н а д л е ж а т  л е с а  п р и р о д н о 

з а п о в е д н о г о  ф о н д а ,  п л о щ а д ь  к о т о р ы х  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и л а с ь  з а  с ч е т  п р и 

с о е д и н е н и я  к  у ж е  д е й с т в у ю щ и м  о с о б о  о х р а н я е м ы м  п р и р о д н ы м  т е р р и т о р и я м  ц е л о г о  р я д а  п е р 

с п е к т и в н ы х  о б ъ е к т о в  ( П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  н а ц и о н а л ь н о й  э к о л о г и ч е с к о й  с е т и  в  о б л а с т и  

н а  2 0 0 2 - 2 0 1 5  г о д ы ) .

К  л е с н о м у  ф о н д у  о т н е с е н о  т а к ж е  2 5 . 4  т ы с .  г е к т а р а  п о л е з а щ и т н ы х  л е с н ы х  п о л о с .  П о л е з а 

щ и т н а я  л е с и с т о с т ь  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  1 % ,  т о г д а  к а к  н а у ч н о - о б о с н о в а н н а я  о п т и м а л ь н а я  -  2 . 5 %  в  

л е с о с т е п н о й  и  3 %  в  с т е п н о й  ч а с т я х  о б л а с т и .  С у щ е с т в у ю щ и е  п о л е з а щ и т н ы е  л е с о п о л о с ы  н а х о д я т с я  в  

н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и ,  б о л ь ш е  т р е т и  и з  н и х  н у ж д а е т с я  в  р е к о н с т р у к ц и и .

А н т р о п о г е н н о е  в л и я н и е  н а  л е с  п р и в о д и т  к  и з м е н е н и ю  в о з р а с т н о й  и  п о р о д н о й  с т р у к т у 

р ы  н а с а ж д е н и й ,  и х  с а н и т а р н о г о  с о с т о я н и я  и  у с т о й ч и в о с т и ,  с о о т н о ш е н и я  л е с о в  с е м е н н о г о  и  п о 

р о с л е в о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и  л е с о к у л ь т у р н ы х  н а с а ж д е н и й .

П о  д а н н ы м  Х а р ь к о в с к о г о  о б л а с т н о г о  у п р а в л е н и я  л е с н о г о  и  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а ,  з а  

п е р и о д  2 0 0 5 - 2 0 1 0  г г .  н а  п о д ч и н е н н о й  т е р р и т о р и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  п о ж а р а м и  

п р о й д е н о  2 3 1 5 . 3 8  г е к т а р о в ,  в  т о м  ч и с л е  в е р х о в ы м и  п о ж а р а м и  -  5 8 2 . 7 5  г а  [ 3 ] .  Э т о  с о с т а в л я е т  

о к о л о  2 %  в с е й  п л о щ а д и  л е с н ы х  н а с а ж д е н и й  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т и .  О с н о в н о е  к о л и ч е с т в о  п о ж а 

р о в  н а  и с с л е д у е м о й  т е р р и т о р и и  ( о т  6 5  д о  9 0 % )  -  э т о  м е л к и е  ( 0 . 2 - 1  г а )  и  м а л ы е  ( 1 - 1 0  г а ) ,  п р и 

ч е м  м е л к и х  п о ж а р о в  б о л ь ш е .  Н а  в о з г о р а н и я  ( м е н е е  0 . 2  г а )  и  с р е д н и е  ( 1 0 - 5 0  г а )  п о ж а р ы  п р и х о 
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дится по 10%, число значительных (50-200 га) и больших (200-1000 га) существенно меньше 
(около 2%). Пожары площадью более 1000 га редки (за период наблюдений -  1 случай в «ГП 
Изюмский лесхоз» в 2008 году). Площадь пожара здесь составила около 1670 га) (табл.).

Таблица
П л о щ а д и  п о ж а р о в  к о т о р ы е  в о з н и к л и  н а  т е р р и т о р и и  п р е д п р и я т и й  Х а р ь к о в с к о г о  

о б л а с т н о г о  у п р а в л е н и я  л е с н о г о  и  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  в  2 0 0 6 —2 0 10  г о д а х

Лесхоз

2006 2007 2008 2009 2010

П
л

ощ
ад

ь,
га

1
О.

8 §
* § 
н х
РЗ П

л
ощ

ад
ь,

га

1
О.

8 §
* § 
н х
РЗ П

л
ощ

ад
ь,

га

1
а

8 § 
р= §
н х
РЗ П

л
ощ

ад
ь,

га

1
О.

8 § 
Р= §
н х
РЗ П

л
ощ

ад
ь,

га

1
О.

8 § 
Р= §
н х
РЗ

Балаклеевский 7-39 1.56 1.28 5-8 0.83
Волчанский 9-7 2.06 0-37 1-33 1.12
Гутянский 1.16 0.24 1-95 2.8 0
Змиевский 0.61 0-91 1-52 5-3 1-99
Изюмский 2-33 15-45 0.2 1669.3 558-3 29.69 5-59 0-7
Купянский 7-27 0-5 29.18 3-8 113.85 2-5 73-55 4-0 105-59 7-95
Красноградский 1.09 22.0 18.04 12-33 0.96
Октябрьский 3-59 11.61 10.78 29-34 1-4 29-43
Чугуево-
Бабчанский

0.74 1-57 5-2 55-31 3-4 9-14

Близнюковский 0.71 2-34 0.42 0.13 0-93
Итого 34-59 0-5 86.92 4-0 1822.71 560.8 215.58 8.8 155.58 8.65

Анализируя приведенные данные, целесообразно предпринять действия в решение 
проблемы профилактики и прогнозирования возникновения лесных пожаров.

В настоящий момент оценка текущей пожарной опасности осуществляется с помощью 
выделения классов пожарной опасности погоды по кумулятивному гидротермическому индек
су Нестерова -  комплексному показателю пожарной опасности или его усовершенствованным 
вариантам и специальным шкалам [4].

К П О  = ^ 1  (I - г )

где { -  температура воздуха, °С; т -  температура точки росы, °С; п -  число дней без дождя [5].

Классы пожарной опасности погоды определяют возможность возгорания выделенных 
типов леса по данным базовых метеостанций и регламентируют деятельность служб охраны 
леса [4]. Однако, комплексный показатель не всегда своевременно может предупредить об 
угрозе возникновения пожара. Он определяется на время 12.00 час., когда уже «пожарная 
опасность» сформирована. Некоторые ученые дополнительно предлагают при этом оценивать 
типологические характеристики лесного покрова [6]. Перспективным является прогнозирова
ние пожарной опасности лесных массивов с помощью данных дистанционного зондирования 
Земли [7].

Тем не менее, такая оценка не предусматривает определения параметров возможных 
пожаров, рассмотрения внутрисезонных, а иногда и сезонных отличий, а также их ежегодной 
динамики. Учет изменений, которые происходят в природной среде на протяжении года, ве
дется составлением трех шкал (для весны, лета и осени), а сроки наступления сезонов опреде
ляются календарными датами. Кроме того, разработка шкал для больших территорий не поз
воляет достаточно полно учитывать местные особенности; а площади, для которых определя
ются классы пожарной оасности, часто охватывают значительные разнородные пространства, 
где лесорастительные и гидротермические условия изменяются в широких пределах.

Перечисленные выше ограничения и сложности могут быть преодолены путем исполь
зованиям ландшафтно-экологического подхода к анализу возникновения пожаров, их прогно
зирования и профилактики [8].

Рассматривая территориальное распределение возникновения лесных пожаров в Харьков
ском регионе, и сопоставив их с ландшафтной картой, картой растительности, рельефа и климати
ческих условий, можно проследить определенные тенденции возникновения пожаров [9].

В первую очередь, отметим, что по площади пожары преобладают в лесных массивах 
«ГП Купянский лесхоз» и «ГП Изюмский лесхоз», которые находятся в восточной и юго
восточной части области и «ГП Октябрьский лесхоз» и «ГП Чугуево-Бабчанский лесхоз», нахо
дящиеся в центральной части области.
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С у д я  п о  к л и м а т и ч е с к о й  к а р т е ,  к о т о р а я  о п р е д е л я е т  с р е д н е м е с я ч н у ю  т е м п е р а т у р у  с а м о г о  

ж а р к о г о  л е т н е г о  м е с я ц а  -  и ю л я ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  д е й с т в и т е л ь н о ,  п о  д а н н ы м  

И з ю м с к о й  м е т е о с т а н ц и и ,  т е м п е р а т у р а  с о с т а в л я е т  + 2 1 ° С ,  ч т о  н а  0 . 5 - 1 . 0 ° С  б о л ь ш е ,  ч е м  в  д р у г и х  

и с с л е д у е м ы х  л е с х о з а х .  О д н а к о ,  е с л и  р а с с м о т р е т ь  г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  м о ж н о  п р и й т и  к  

в ы в о д у ,  ч т о  т е р р и т о р и и  л е с х о з о в ,  г д е  о т м е ч е н о  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  п о ж а р о в ,  п о л у ч а ю т  

5 4 0 - 5 6 0  м м  о с а д к о в ,  ч т о  н е  я в л я е т с я  м и н и м у м о м  д л я  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т и .  Н а и м е н ь ш е е  к о 

л и ч е с т в о  о с а д к о в  н а б л ю д а е т с я  д л я  т е р р и т о р и и  « Г П  Б а л а к л е е в с к и й  л е с х о з » ,  г д е  п л о щ а д ь  л е с 

н ы х  п о ж а р о в  о д н а  и з  м и н и м а л ь н ы х .  С л е д о в а т е л ь н о ,  м о ж е м  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  с р е д н е м е с я ч н а я  

т е м п е р а т у р а  и ю л я  и  г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  к о т о р ы е  и г р а ю т  о д н у  и з  о п р е д е л я ю щ и х  р о л е й  

в  р а с ч е т а х  п о к а з а т е л я  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и ,  н е  я в л я ю т с я  р е ш а ю щ и м и .

О ц е н и в а я  о р о г р а ф и ч е с к у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  т е р р и т о р и и  Г о с л е с х о з о в ,  г д е  н а б л ю д а е т с я  

н а и б о л ь ш а я  п л о щ а д ь  л е с н ы х  п о ж а р о в ,  м о ж е м  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  ц е л о м ,  л е с н ы е  м а с с и в ы  п р о й 

д е н н ы е  о г н е м  н а х о д я т с я  в  п р е д е л а х  а б с о л ю т н ы х  о т м е т о к  1 0 0 - 1 5 0  м  и  л е ж а т ,  п р е и м у щ е с т в е н 

н о ,  в  д о л и н а х  р е к  С е в е р с к и й  Д о н е ц  и  О с к о л ,  н а и б о л ь ш и м и  в  о б л а с т и ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  т е р р и 

т о р и и  « Г П  О к т я б р ь с к и й  л е с х о з » .  О д н а к о ,  п о - в и д и м о м у ,  э т о  т а к ж е  н е  я в л я е т с я  к л ю ч е в ы м  ф а к 

т о р о м  в  в о з н и к н о в е н и и  и  м а с ш т а б е  л е с н ы х  п о ж а р о в .

А н а л и з и р у я  к а р т у  р а с т и т е л ь н о с т и  и  л а н д ш а ф т н у ю  к а р т у ,  т а к ж е  м о ж е м  с д е л а т ь  о п р е д е 

л е н н ы е  в ы в о д ы .  Т е р р и т о р и я  л е с х о з о в ,  г д е  н а б л ю д а ю т с я  н а и б о л ь ш и е  п о  п л о щ а д и  п о ж а р ы ,  о т 

н о с и т с я  к  д о л и н н ы м  п р и р о д н ы м  к о м п л е к с а м ,  к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  р а в н и н ы  м е л к о х о л м и с т ы е  и  

р а в н и н ы  п л о с к и е  и  с л а б о в о л н и с т ы е .  Н е о б х о д и м о  т а к ж е  з а м е т и т ь ,  ч т о  н а  т е р р и т о р и я х  л е с х о 

з о в ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  в ы р о в н е н н ы е  и  в о з в ы ш е н н ы е  р а в н и н ы  и  о т н е с е н ы  к  м е ж д у 

р е ч н ы м  п р и р о д н ы м  к о м п л е к с а м ,  п л о щ а д ь  л е с о в  п р о й д е н н ы х  о г н е м ,  с у щ е с т в е н н о  м е н ь ш е .  О т 

д е л ь н о г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  а н а л и з  р а с т и т е л ь н о с т и ,  к о т о р у ю  н е ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м а т р и 

в а т ь  о т д е л ь н о  о т  л а н д ш а ф т о в .  Н а г о р н ы е  д у б р а в ы  р а с п р о с т р а н е н ы ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  с е в е р о 

з а п а д н ы х  р а й о н а х  в д о л ь  р е ч н ы х  д о л и н  н а  в о з в ы ш е н н ы х  у ч а с т к а х  в о д о р а з д е л о в  и  п р а в ы х  в ы 

с о к и х  б е р е г а х  р е к  С е в е р с к и й  Д о н е ц ,  Х а р ь к о в ,  Л о п а н ь ,  У д ы ,  М ж а ,  М е р л а .  Н а и б о л ь ш и е  п л о щ а д и  

в  н а г о р н ы х  ш и р о к о л и с т в е н н о - с м е ш а н н ы х  л е с а х  з а н и м а ю т  к л е н о в о - л и п о в а я  и  л и п о в о - я с е н е в а я  

д у б р а в ы .  П е р в ы й  я р у с  п р е д с т а в л е н  д у б о м  ч е р е ш ч а т ы м  ( ф иегсиз гоЪиг ^ . ) ,  л и п о й  с е р д ц е л и с т 

н о й  (ТШа согёаШ М Ш . ) ,  я с е н е м  в ы с о к и м  (Ргахгпиз ехсеЫог ^ . ) ,  к л е н о м  о с т р о л и с т ы м  (Асег  
рШ апогёез ^ . ) .  Н а  о п у ш к а х  и  в ы р у б а х  п о я в л я ю т с я  б е р е з а  п о в и с л а я  (ВеШ1а репёи1а К о Ш )  и  

о с и н а  (Рори1из Рет и1а ^ . ) .  В о  в т о р о м  я р у с е  р а с т у т  я б л о н я  л е с н а я  (М а1из зу&езРгз Р .  М Ш . ) ,  

г р у ш а  о б ы к н о в е н н а я  (Ругиз соттитз ^ . ) ,  ч е р е м у х а  о б ы ч н а я  (Раёиз авгит М Ш ) ;  е с т ь  т а к ж е  в и 

д ы  р о д а  В я з  (ИШ ш  ^ . ) .  П о д л е с о к  с о с т о и т  и з  р а з н ы х  в и д о в  б о я р ы ш н и к а  (СгаШедиз ^ . ) ,  л е щ и н ы  

о б ы ч н о й  (Согу1из аве11апа ^ . ) ,  б е р е с к л е т а  б о р о д а в ч а т о г о  (Еиопутиз веггисоза З с о р . ) ,  с в и д и н ы  

к р о в я н о й  (Согпиз зШ пса  ^ о й й ) .  Н а  о п у ш к а х  -  т е р н  (Ргипиз зршоза ^ . ) ,  к р у ш и н а  с л а б и т е л ь н а я  

(Ркатпиз са1каШса ^ . ) ,  в и д ы  ш и п о в н и к а  (Коза ^ . )  [ 9 ] .  В  э т и х  л е с а х  н е  о т м е ч а е т с я  б о л ь ш и х  

п о ж а р о в  и  п л о щ а д ь ,  п р о й д е н н а я  о г н е м ,  н е з н а ч и т е л ь н а .

Б а р а ч н ы е  д у б о в ы е  л е с а  р а с п р о с т р а н е н ы  в  З а ч е п и л о в с к о м ,  К р а с н о г р а д с к о м ,  К е г и ч и -  

в с к о м ,  П е р в о м а й с к о м ,  З м и е в с к о м ,  Б а р в и н к о в с к о м ,  Б а л а к л е е в с к о м ,  И з ю м с к о м ,  Ш е в ч е н к о в 

с к о м ,  К у п я н с к о м ,  Д в у р е ч а н с к о м ,  В е л и к о б у р л у ц к о м  и  В о л ч а н с к о м  р а й о н а х ,  т о  е с т ь  н а  т е р р и т о 

р и и  п о ч т и  в с е х  р а й о н о в  с т е п н о й  з о н ы  и  в  ю ж н о й  ч а с т и  л е с о с т е п н о й .  В  г е о г р а ф и ч е с к о м  о т н о 

ш е н и и  т е р р и т о р и я  « Г П  И з ю м с к и й  л е с х о з »  и  « Г П  К у п я н с к и й  л е с х о з »  о х в а т ы в а е т  п р е д с т а в л е н 

н ы е  л е с н ы е  м а с с и в ы .

Б е р е з о в ы е  л е с а  н а  Х а р ь к о в щ и н е  с о х р а н и л и с ь  н е б о л ь ш и м и  у ч а с т к а м и  н а  п о н и ж е н и я х  

б о р о в о й  т е р р а с ы  с р е д и  л е с н ы х  с о с н о в ы х  м а с с и в о в .  О с н о в н а я  п о р о д а  э т и х  ф и т о ц е н о з о в  -  б е р е 

з а  п о в и с л а я  (ВеШ1а репёи1а К о Ш ) ,  з н а ч и т е л ь н о  р е ж е  в с т р е ч а е т с я  б е р е з а  п у ш и с т а я  (ВеШ1а 
риЪезсепз Е Б г Б . ) .

П о й м е н н ы е  л е с а  р а с п о л о ж е н ы  н а  б е р е г а х  р е к ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  С е в е р с к о г о  Д о н ц а ,  

О с к о л а ,  У д ы ,  М ж и ,  О р и л и .  Э т о  ш и р о к о л и с т в е н н ы е  п о й м е н н ы е  д у б р а в ы ,  в  д р е в о с т о е  к о т о р ы х  

д о м и н и р у ю т  д у б  ч е р е ш ч а т ы й  ( ф . гоЪиг ^ . ) ,  я с е н ь  в ы с о к и й  (Р. ехсеЫог ^ . ) ,  в и д ы  р о д а  В я з  

(Штт  ^ . ) .  П о д л е с о к  и  т р а в о с т о й  п о д о б н ы е  т а к о в ы м  в  н а г о р н ы х  д у б р а в а х .  В  з а в о д я х  р е к  т а к ж е  

р а с п р о с т р а н е н ы  з а р о с л и  к у с т а р н и к о в ы х  и в  (8аИх вттаНз ^ . )  с  в л а г о л ю б и в ы м  в ы с о к о т р а в ь е м  

и  с о р н я к а м и  [ 9 ] .  В о з н и к н о в е н и е  п о ж а р о в  в  о т м е ч е н н ы х  л е с н ы х  с о о б щ е с т в а х  н е  я в л я е т с я  р а с 

п р о с т р а н е н н ы м  я в л е н и е м .

И ,  в  к о н е ч н о м  и т о г е ,  с о с н о в ы е  и  ш и р о к о л и с т в е н н о - с о с н о в ы е  л е с а  -  а з о н а л ь н ы е  т и п ы  

р а с т и т е л ь н о с т и ,  з а н и м а ю т  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  б о р о в о й  т е р р а с ы  л е в ы х  б е р е г о в  С е в е р с к о г о  

Д о н ц а ,  О с к о л а ,  М ж и ,  У д ы , М е р л ы .  Р е л ь е ф  т е р р а с  н е р а в н ы й ,  н а  е г о  п о в ы ш е н н ы х  э л е м е н т а х  с  

б е д н ы м и  г у м у с о м  о п о д з о л е н н ы м и  п о ч в а м и  ф о р м и р у ю т с я  с у х и е  б о р ы ,  а  н а  р а в н и н н ы х  и  с н и 

ж е н н ы х  е г о  э л е м е н т а х  с  д е р н о в о - п о д з о л и с т ы м и  п о ч в а м и  -  с в е ж и е  с у б о р и .

Ф л о р и с т и ч е с к и й  с о с т а в  с в е ж и х  с у б о р е й  с л е д у ю щ и й :  в  п е р в о м  я р у с е  р а с т е т  с о с н а  о б ы к 

н о в е н н а я  (Р. зуЬвезЬпз ^ . ) ,  в о  в т о р о м  -  д у б  ч е р е ш ч а т ы й  ( ф .  гоЪиг ^ . ) ,  в и д ы  р о д а  В я з  (й 1т ш  Б . ) ,
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я б л о н я  л е с н а я  (М . зу1уез{ггз Р .  М Ш . ) ,  г р у ш а  о б ы к н о в е н н а я  (Р. соттипгз ^ . ) .  П о д л е с о к  с о с т о и т  

и з  б е р е с к л е т а  б о р о д а в ч а т о г о  (Е. ьеггисоза З с о р . ) ,  к л е н а  п о л е в о г о  ( А .  сат рез^е ^ . ) ,  к л е н а  т а т а р 

с к о г о  ( А .  1а1апсит  ^ . ) .  Т и п и ч н ы м и  я в л я ю т с я  п о л у к у с т а р н и к и  -  р а к и т н и к  д н е п р о в с к и й  

(Скатаесу1гзиз Ъогуз1кетсиз С г и п е г )  и  д р о к  к р а с и л ь н ы й  (СепгзШ 1тс1опа ^ . ) .  Т р а в я н и с т ы й  

п о к р о в  с о с т а в л я ю т  о р л я к  о б ы к н о в е н н ы й  (Р1егМшт адиШпит ^ . ) ,  щ и т о в н и к  м у ж с к о й  

(Бгуор1:ег1$ /Их-таз ^ . ) ,  з е м л я н и к а  л е с н а я  (Ргадапа уезса ^ . ) ,  л а н д ы ш  м а й с к и й  (СопуаИагга 
тщаНз ^ . ) ,  я с т р е б и н к а  в о л о с и с т а я  (Ш егасшт рИозека ^ . ) ,  с м о в д ь  г о р н а я  (Реисеёапит  
огеозекпит  ^ . ) ,  з о л о т у ш н и к  о б ы к н о в е н н ы й  (8оШ адо уггдаигеа Ь . )  [ 9 ] .

С у х и е  б о р ы  б е д н ы  п о  ф л о р и с т и ч е с к о м у  с о с т а в у .  З д е с ь  в с т р е ч а ю т с я  с о с н о в о -  

р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы е  с о о б щ е с т в а  н а  п о д з о л и с т ы х  п о ч в а х .  И з  д е р е в ь е в  р а с т е т  с о с н а  о б ы к н о 

в е н н а я  (Р. зу1уез1г!5 ^ . ) ,  а  с р е д и  т р а в  п р е о б л а д а ю т  с т е п н ы е  з л а к и .  И м е н н о  в  т а к и х  п р и р о д н о 

т е р р и т о р и а л ь н ы х  к о м п л е к с а х  о т м е ч а е т с я  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  л е с н ы х  п о ж а р о в ,  и  и м е н н о  в  

н и х  п л о щ а д ь  п р о й д е н н а я  о г н е м  я в л я е т с я  о п р е д е л я ю щ е й .

Н е о б х о д и м о  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о  л е с а  о б л а с т и  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  в  к у л ь т у р н о  о з д о 

р о в и т е л ь н ы х  ц е л я х  и  и м е ю т  б о л ь ш у ю  р е к р е а ц и о н н у ю  ц е н н о с т ь ,  в ы п о л н я я  в а ж н ы е  с о ц и а л ь н ы е  

ф у н к ц и и ,  з н а ч е н и е  к о т о р ы х  о с о б е н н о  с у щ е с т в е н н о  в  т а к о м  г у с т о н а с е л е н н о м  р е г и о н е ,  к а к  

Х а р ь к о в с к а я  о б л а с т ь .  С х о д н ы е  л а н д ш а ф т н ы е  к о м п л е к с ы  и с п ы т ы в а ю т  о г р о м н у ю  р е к р е а ц и о н 

н у ю  н а г р у з к у ,  к о т о р а я  н е с е т  в  с е б е  н е з а у р я д н у ю  п о ж а р н у ю  о п а с н о с т ь  д л я  л е с н ы х  м а с с и в о в .  В  

ч а с т н о с т и ,  Х а р ь к о в с к а я  р е к р е а ц и о н н а я  з о н а  о х в а т ы в а е т  п л о щ а д ь  1 4 0 . 8  т ы с .  г а ,  И з ю м с к а я  и  

Ч у г у е в с к а я  6 1 . 6  т ы с .  г а  и  2 2 . 4  т ы с .  г а ,  с о о т в е т с т в е н н о .  Н е г а т и в н о е  в л и я н и е  л о к а л ь н о г о  х а р а к т е 

р а  и с п ы т ы в а ю т  л е с н ы е  н а с а ж д е н и я  в  м е с т а х  м а с с о в о г о  о т д ы х а  н а с е л е н и я .  Н а и б о л е е  с у щ е 

с т в е н н ы е  п о в р е ж д е н и я  н а с а ж д е н и й  с в я з а н ы  с о  с л у ч а я м и  п о ж а р о в .  З н а ч и т е л ь н о е  т е х н о г е н н о е  

и  а н т р о п о г е н н о е  в л и я н и е  и с п ы т ы в а ю т  л е с а  л е с о п а р к о в о г о  х о з я й с т в а  « Г П  О к т я б р ь с к и й  л е с х о з »  

в б л и з и  Х а р ь к о в а ,  « Г П  З м и е в с к и й  л е с х о з »  в  з о н е  З м и е в с к о й  Т Э С ,  в р е д н ы е  в ы б р о с ы  к о т о р о й  с о 

с т а в л я ю т  д о  5 0 %  о т  о б щ е г о  о б ъ е м а  п р о м ы ш л е н н ы х  в ы б р о с о в  в  а т м о с ф е р у  о б л а с т и ;  « Г П  Б а л а -  

к л е е в с к и й  л е с х о з » ,  г д е  о б н а р у ж е н ы  с л у ч а и  у с ы х а н и я  х в о й н ы х  л е с о н а с а ж д е н и й  о т  в р е д н ы х  в ы 

б р о с о в  А О  « Б а л ц е м » ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  в о з н и к н о в е н и ю  п о ж а р о в  [ 2 ] .

В а ж н ы м  т а к ж е  я в л я е т с я  т о т  ф а к т ,  ч т о  в  н а ш е  в р е м я  п р и р о д н ы е  л а н д ш а ф т ы ,  г д е  с о х р а 

н и л и с ь  з о н а л ь н ы е  и  а з о н а л ь н ы е  р а с т и т е л ь н ы е  с о о б щ е с т в а ,  н а  Х а р ь к о в щ и н е  з а н и м а ю т  н е з н а 

ч и т е л ь н у ю  п л о щ а д ь  ( о к о л о  2 0 % ) .  Н а  м е с т е  в ы р у б л е н н ы х  с о с н о в ы х  и  д у б о в ы х  л е с о в  и  р а с п а 

х а н н ы х  л у г о в ы х  и  р а з н о т р а в н о - т и п ч а к о в о - к о в ы л о в ы х  с т е п е й  н а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х  л е т  н а  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  з е м л я х  в ы р а щ и в а ю т с я  р а з н о о б р а з н ы е  з е р н о в ы е ,  з е р н о в о - б о б о в ы е ,  т е х 

н и ч е с к и е ,  о в о щ н ы е  и  п л о д о в о - я г о д н ы е  к у л ь т у р ы  и  т . п .  Н а  э т и х  п л о щ а д я х  ф о р м и р у ю т с я  с в о е 

о б р а з н ы е  а г р о ф и т о ц е н о з ы ,  в  о б р а з о в а н и и  к о т о р ы х  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е ,  к р о м е  о п р е д е л е н н ы х  

в и д о в  к у л ь т у р н ы х  р а с т е н и й ,  и  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  с о р н я к о в ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  о с н о в у  

с и н а н т р о п н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  [ 2 ] .

О ц е н и в а я  р е з у л ь т а т ы  а н т р о п о г е н н о г о  в л и я н и я  н а  в о з г о р а е м о с т ь  л е с о в ,  с л е д у е т  п р и 

з н а т ь ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  п л о щ а д е й  л е с н ы х  к у л ь т у р ,  о с о б е н н о  в  с т е п н ы х  р а й о н а х  о б л а с т и ,  

с о з д а н а  н а  з е м л я х  р а н е е  б е з л е с ы х ,  г д е  в ы с а ж и в а ю т с я  с а ж е н ц ы  л е с н ы х  к у л ь т у р ,  н е  х а р а к т е р н ы е  

д л я  е с т е с т в е н н ы х  п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф т о в .  Т а к и е  о к у л ь т у р е н н ы е  л е с о п а р к о в ы е  к о м п л е к с ы  

с т а н о в я т с я  « л е г к о й  д о б ы ч е й »  д л я  о г н я .

В  л а н д ш а ф т о в е д е н и и  р а з р а б о т а н ы  п р и е м ы  в ы д е л е н и я ,  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  и  и е р а р х и и  

П Т К  и  и х  с о с т о я н и й .  П Т К  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  о т н о с и т е л ь н о  о д н о р о д н ы е  у ч а с т к и  п р и р о д н о й  

с р е д ы ,  в  п р е д е л а х  к о т о р ы х  е е  п а р а м е т р ы  и з м е н я ю т с я  н е з н а ч и т е л ь н о  п о  с р а в н е н и ю  с  и х  и з м е 

н е н и е м  п р и  п е р е х о д е  о т  о д н о г о  П Т К  к  д р у г о м у .  П Т К  -  о д н о р о д н ы е  п о  р е л ь е ф у ,  г е о л о г и ч е с к о м у  

ф у н д а м е н т у ,  г и д р о к л и м а т и ч е с к и м  у с л о в и я м ,  р а с т и т е л ь н о с т и  и  п о ч в а м .  С у т о ч н ы е  с о с т о я н и я  

П Т К  я в л я ю т с я  п р о с т р а н с т в е н н о  в р е м е н н ы м и  е д и н и ц а м и  с  о т н о с и т е л ь н о  п о с т о я н н ы м и  п а р а 

м е т р а м и  п р и р о д н о й  с р е д ы ,  и з м е н я ю щ и м и с я  н а  п р о т я ж е н и и  г о д а .  К  э т и м  п а р а м е т р а м  о т н о с я т 

с я  и  у с л о в и я  г о р е н и я ,  а ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  х а р а к т е р и с т и к и  п о ж а р о в ,  к о т о р ы е  р а з в и в а ю т с я  в  

д а н н ы х  с о с т о я н и я х  [ 1 0 ] .

Д л я  в ы я в л е н и я  п и р о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  П Т К  и  п р о г н о з а  и х  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и ,  

н а  н а ш  в з г л я д ,  в а ж н о  п р о а н а л и з и р о в а т ь  д а н н ы е  о  л е с н ы х  п о ж а р а х  и  к а ж д ы й  п о ж а р  с о п о с т а 

в и т ь  с  л а н д ш а ф т н ы м и  и  п о г о д н ы м и  у с л о в и я м и ,  о п р е д е л и т ь  с у т о ч н ы е  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в .  

К а т е г о р и я  « с о с т о я н и е »  п о м о г а е т  о т о б р а ж а т ь  п р о ц е с с  и з м е н е н и я  и  р а з в и т и я  о б ъ е к т о в  и  я в л е 

н и й ,  к о т о р о е  в  к о н е ч н о м  и т о г е  о б у с л о в л и в а е т  и з м е н е н и я  и х  с в о й с т в  и  с в я з е й .  С о в о к у п н о с т ь  т а 

к и х  с в о й с т в  и  с в я з е й  м е ж д у  э л е м е н т а м и  о п р е д е л я е т  с о с т о я н и е  с и с т е м ы .  Н .  Б е р у ч а ш в и л и  п о д  

с о с т о я н и е м  П Т К  п о н и м а е т  « с о о т н о ш е н и е  п а р а м е т р о в  с т р у к т у р ы  и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  П Т К  в  

н е к о т о р ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и ,  к о т о р ы й  к о н к р е т н ы е  в х о д н ы е  в л и я н и я  ( с о л н е ч н а я  р а д и а ц и я ,  

о с а д к и  и  т а к  д а л е е )  т р а н с ф о р м и р у ю т  в  о п р е д е л е н н ы е  и с х о д н ы е  ф у н к ц и и  ( с т о к ,  г р а в и т о г е н н ы е  

п о т о к и ,  п р и р о с т  ф и т о м а с с ы  и  т .  д . )  [ 1 1 ] .

В  к а ч е с т в е  т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в ы  д л я  и з у ч е н и я  с е з о н н о й  д и н а м и к и  л а н д ш а ф т о в ,  п о 

с л у ж и л а  к о н ц е п ц и я  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н о г о  а н а л и з а  и  с и н т е з а  п р и р о д н о 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2013. № 10 (153). Выпуск 23 141

территориальных комплексов (ПТК), разработанная Н. Беручашвили [11]. Узловой единицей 
выступает суточное состояние ПТК -  стекс, существование которого обусловлено сезонной 
ритмикой, погодными условиями и динамической тенденцией развития.

Основными критериями для выделения стексов являются тенденции изменения верти
кальной структуры ПТК, температурный режим и режим увлажнения.

С точки зрения термических условий выделяются следующие градации стексов [11]:
1) морозные (криотермальные). Для них характерны отрицательные температуры и со

держание в некоторых горизонтах влаги в твердом виде;
2) очень прохладные (нанотермальные). Им свойственны низкие положительные тем

пературы (1-5°С), при которых могут функционировать лишь нетребовательные к теплу расте
ния. Процессы биогенного функционирования в большей мере подавлены. Часто наблюдается 
интенсивное таяние снега и инфильтрация;

3) прохладные (микротермальные). Характеризуются относительно низкими темпера
турами воздуха (5-10°С), которые позволяют активно функционировать лишь травянистым 
растениям. Большинство древесно-кустарниковых пород или начинают, или заканчивают свое 
активное функционирование. Некоторые процессы влагообмена достаточно активны, но вели
чины транспирации и испарения относительно низкие;

4) умеренно теплые (мезотермальные). Температура воздуха колеблется в пределах 10 - 
15°С. Большинство растений активно функционируют и продуцируют фитомассу (особенно в 
бореальных ландшафтах). Характерны средние величины трансформации солнечной энергии 
и расходной части влагообмена;

5) теплые (макротермальные). Им свойственные относительно высокие температуры 
(15-22°С), максимальная интенсивность биологических процессов, высокие величины расход
ной части влагообмена и трансформации солнечной энергии;

6) жаркие (мегатермальные). Для них характерные очень высокие температуры (выше 
22°С). Избыток тепла в большинстве ПТК негативно отображается на процессах биогеоцикла.

По условиям увлажнения стексы разделяются на следующие группы: гумидные -  со 
средним или повышенным содержанием гидромасс во всех геогоризонтах, семигумидные -  
некоторый дефицит гидромасс в одном или нескольких геогоризонтах, семиаридные -  с одним 
или несколькими геогоризонтами с недостаточным количеством влаги, в результате чего от
дельные процессы функционирования ПТК лимитированы, аридные -  абсолютный дефицит 
влаги по всему вертикальному профилю, преобладают процессы абиогенного функционирова
ния, экстрагумидные -  один или несколько горизонтов с преобладанием гидромасс над 
остальными геомасами, в частности нивальные.

Понимая ландшафты как относительно однородные участки природной среды, суточ
ные состояния ПТК (стексы) можно считать пространственно-временными единицами, в пре
делах которых существуют относительно постоянные параметры природной среды, изменяю
щиеся на протяжении года [11]. Выделяются зимние (с устойчивым и неустойчивым снежным 
покровом), ранневесенние (начало вегетации растений), весенние (начало вегетации травяни
стых растений), поздневесенние (начало вегетации древесно-кустарниковых растений), летние 
(максимальное развитие вегетационных процессов), позднелетние (пожелтение листьев), 
осенние (ноябрь), позднеосенние (после опадания листьев, окончание вегетации растений) и 
плювиальные (с дождем) стексы.

В условиях лесостепной и степной зон Харьковской области, с пирологической точки 
зрения, наибольшее значение по режиму увлажнения имеют семиаридные, аридные и семигу- 
мидные стексы, по температурному режиму -  мезотермальные, макротермальные, и мегатер- 
мальные. Весенние и поздневесенние периоды будут характеризоваться преобладаниям семи- 
гумидных и мезотермальных (макротермальных) стексов. В летний период характерны екстра- 
гумидные, реже семигумидные (семаридные) и макротермальные (мегатермальные) стексы. 
Позднелетний период отмечается семигумидными стексами по увлажнению и макротермаль- 
ными стексами по температурному режиму.

Нередко, начиная с ранней весны, на Харьковщине устанавливаются семигумидные 
стексы, когда за счет быстрого таяния снежного покрова, происходит высушивание верхних 
почвенных горизонтов. В то же время, высокая температура воздуха способствует установле
нию макротермальных стексов. При таких условиях, в искусственных не загроможденных лес
ных массивах создаются условия для воспламенения отмерших остатков прошлогоднего тра
вяного покрова, сухого опада и подстилки, приводящие к повышенной пожарной опасности 
лесов, особенно азональных (сосновых).

В летний период, в условиях активного течения процессов вегетации, пожароопасность 
в лесах спадает. Происходит чередование семигумидных и семиаридных стексов с экстарагу- 
мидными и гумидными, при установлении мегатермальных стексов. В это время возникнове
ние пожаров вызвано, в большинстве случаев, засушливыми погодными условиями и челове
ческой небрежностью.
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В конце лета и в начале осени, за счет длительных бездождевых периодов, в лесных при
родных комплексах устанавливаются семигумидные (очень редко семиаридные) стексы, с преоб
ладанием макротермальных стексов по температурному режиму. В это время растительность нахо
дится на завершающем этапе вегетации, часто наблюдается дефицит влаги и пожароопасность в 
лесах нарастает. Особенно пожароопасными становятся хвойные лесные массивы.

Анализ лесных пожаров показал, что больше их половины происходит в семигумидные 
весенние, поздневесенние, осенние и позднеосенние стексы.

Часто возникновение, развитие и распространение лесных пожаров провоцируется и с
пользованием контролируемого огня для профилактического выжигания надпочвенных горю
чих материалов под пологом сосновых и лиственных насаждений. Считается рациональным 
проводить такие палы не только с целью снижения их пожарной опасности, но и, главным об
разом, для стимулирования лесообразовательных процессов и улучшения лесорастительных 
условий биотопа.

Наряду с этим, в ландшафтах выжигание горючих материалов с целью снижения их за
пасов на покрытых лесом участках лесного фонда абсолютно неприемлемо. В таких и других 
похожих природно-климатических регионах для предупреждения возникновения пожаров и 
снижения пожарной опасности лесов проведение профилактических контролируемых выжи
ганий горючего материала целесообразно лишь на непокрытых лесом участках (вырубах, пу
стырях, просеках, пожарищах и т. п.). Из-за большого многообразия лесных горючих материа
лов на непокрытых лесом участках и в редколесьях, наиболее пожароопасна и широко распро
странена высохшая злаково-разнотравная растительность, которая отличается высокой скоро
стью «пожарного вызревания». Огонь в таких условиях в сухую и безветренную погоду может 
распространяться со скоростью до 15 км/час [12].

Выжигание сухого травостоя (ветоши) ранней весной или поздней осенью на непокры
тых лесом участках вдоль дорог и вблизи населенных пунктов исключает возможность возник
новения пожаров в летний период, поскольку без сухостоя и ветоши огонь по зеленому (веге
тирующему) травостою распространяться не может из-за высокого содержания влаги.

Более рационально проводить выжигание горючих материалов осенью, а не весной. Во- 
первых весенние выжигания резко снижают и нейтрализуют результативность лесопожарной 
профилактики перед началом пожароопасного сезона. С одной стороны, в средствах массовой 
информации всех призывают быть крайне осторожными с огнем у леса, а с другой -  вдоль до
рог и вблизи населенных пунктов массово поджигают сухой травостой. Возникает высокая за
дымленность, которая затрудняет определение мест возникновения (очагов) пожаров. Более 
того, огонь в ряде случаев может выходить из-под контроля и распространяться в прилегаю
щие лесные массивы. Во-вторых, весенние палы влекут большой ущерб лесной фауне и общему 
биоразнообразию. Весна -  период гнездования птиц и появления молодого поколения живот
ных, большинство из которых погибает в пламени. В-третьих, выход огня из-под контроля 
наиболее вероятен весной, поскольку является началом пожароопасного сезона, а осенью он 
заканчивается. Начало осенних дождей, заморозки, выпадение снега, как следствие, снижают 
пожарную опасность леса.

Противоположно другие пирролого-лесоводственные условия создаются, когда кон
тролируемые профилактические палы проводятся на покрытых лесом участках с целью сни
жения запасов горючих материалов. Уровень пожарной опасности на покрытых лесом участках 
после проведения на них выжиганий горючих материалов не снижается, а, наоборот, повыша
ется. Общепризнанно, что пожарища и вырубки более пожароопасны, чем нетронутые огнем 
или промышленными рубками девственные насаждения. Это обусловлено тем, что на участках 
пройденных огнем и рубками, интенсивно развиваются пожароопасные светолюбивые злако
во-разнотравные виды растительности. Запасы горючих материалов на таких участках увели
чиваются из-за усыхания и опадения поврежденного огнем подроста, подлеска и отдельных 
фаутных деревьев. Поэтому пожарища и вырубки вызывают повышенный уровень пожарной 
опасности. Следовательно, при выжигании горючего материала под пологом древесных 
насаждений происходит повышение их пожарной опасности [12].

Объектами для выжигания на покрытых лесом участках являются, в основном, надпоч
венный покров, опад и лесная подстилка. В отличие от сухого травостоя, они могут воспламе
няться при высокой пожарной опасности в лесу, по условиям погоды, что резко повышает риск 
выхода огня из-под контроля и определяет необходимость создания затратной системы проти
вопожарных мероприятий (например, минерализованных полос и тому подобное) для надеж
ного проведения контролируемых выжиганий.

Таким образом, профилактические контролируемые выжигания горючих материалов 
на лесных участках, с целью снижения их пожарной опасности, рационально проводить лишь 
на не покрытых лесом площадях и в осенний период.
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Отличия фактической горючести лесов объясняются не только природными, но и ан
тропогенными причинами. Поскольку основной причиной возникновения пожаров является 
деятельность людей, а размеры выгоревшей площади во многом зависят от организации работ 
по тушению, выявляются определенные закономерности. Наибольшее количество лесных по
жаров возникает вблизи населенных пунктов, в рекреационных зонах, парково-лесных масси
вах. Однако за счет быстрого выявления и экстренного реагирования, площади пройденные 
огнем незначительны. Такая ситуация присуща, в первую очередь, для «ГП Октябрьский 
лесхоз», «ГП Чугуево-Бабчанский лесхоз», «ГП Змиевский лесхоз». Пожары в удаленных от 
населенных пунктов азональных лесных массивах в «ГП Изюмский лесхоз» и «ГП Купянский 
лесхоз» поздно обнаруживаются и тушатся также с опозданием. Такие природные комплексы 
характеризуются умеренной горючестью лесов по частоте и высокой по площади. Примером 
могут быть вышеупомянутые пожары в «ГП Изюмский лесхоз» и «ГП Купянский лесхоз» 
2008 года (1669.3 га и 113.9 га соответственно).

В ы в о д ы

Ландшафтно-экологические факторы в возникновении и распространении лесных по
жаров в государственных лесохозяйственных предприятиях Харьковского областного управле
ния лесного и охотничьего хозяйства и их зависимости от ландшафтно-экологических особен
ностей природно-территориальных комплексов играют ведущую роль. Определено, что ПТК, 
представленные азональными типами растительности (сосновые и широколиственно-сосновые 
леса), отличаются наибольшим количеством лесных пожаров, и именно в них площадь прой
денная огнем является определяющей.

Наибольшее количество лесных пожаров возникает вблизи населенных пунктов, в ре
креационных зонах парково-лесных массивах. Однако за счет быстрого выявления и экстрен
ного реагирования, площади пройденные огнем незначительны. Лесные пожары в удаленных 
от населенных пунктов азональных лесных массивах поздно выявляются и тушатся также с 
опозданием. Такие ПТК характеризуются умеренной горючестью лесов по частоте и достаточно 
высокой -  по площади.

На основе обнаруженных отличий суточных состояний ландшафтов предлагается усо
вершенствованный метод оценки текущей пожарной опасности, в котором как главный крите
рий выступает «состояние ПТК». Учитывая качественный характер факторов, которые влияют 
на пожар, целесообразно при их определении использовать банк данных стексов ландшафтных 
комплексов.

Оценка пожарной опасности не по административным районам и лесхозам, а по ланд
шафтам, дает более подробную и детальную характеристику текущей ситуации с учетом реаль
ной пространственно-временной дифференциации природной среды, которая особенно важна 
в условиях умеренной и избыточной техногенной нагрузки.

Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены также на оценке пожарной опас
ности и определении параметров пожаров для состояний других ПТК Украины и сопредельных 
территорий, на создании банка данных и разработке системы оперативного мониторинга для 
всего Государственного лесного фонда Украины.
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ТНЕ НУИАМ1С8 ОГ ГОКЕ8Т Г1ВЕ5 Ж  ТНЕ КНАККОН КЕС10И 
ДИН 1А Ш САР Е-ЕС О 1О С 1С А1ТЕК М 8  ОГ ТНЕЖ  О С Ш В Е Ш

ТКеоге11са1 гезеагейез 1йа1 Кауе Зеа11 тейй 1йе 1еаЗтд го1е 1апЗ- 
8саре-есо1о§1са1 арргоасй а1 1йе апа1у818 о5 З уп ат1с8 о5 оссиггепсе апЗ 
8ргеаЗ о5 &ге81 Йге8 оп 1йе еха тр 1е о5 1йе КЪагкоу гедюп аге рге8еп1еЗ. К 
18 е81аЬК8ЙеЗ 1йа1 па1ига1 апЗ 1е т 1опа1 с о тр 1ехе8 тейй 1йе агопа1 1уре8 о5 
уеде1айоп (р1пе апЗ ЗеыЗиош &ге818) аге по1еЗ йзг 1йе 1агде81 питЬег о5 
&ге81 Йге8, апЗ 1йа1 т  8исй па1ига1 апЗ 1еггйопа1 с о т р 1ех (ЭТС) 1йе агеа 
ра88еЗ Ьу йге 18 Зе1егттап1.

Оп 1йе Ьа818 о5 1йе З18соуегеЗ ЗИТегепсе8 о5 1йе Зайу а11отоапсе о5 
1апЗзсаре8 1йе тр го у е З  те1йоЗ о5 е811т а 1юп о5 сиггеп1 йге йагагЗ 18 ой- 
йегеЗ, т  тоЫсй, аз а сгйепоп, Ше “з1а1:ез ой ЭТС” с о т е  йоггоагЗ.

КеутоогЗз: 1апЗзсаре-есо1од1са1 арргоасй, 81а1е ой па1ига11у-
1еггйопа1 с о тр 1ех, йоге81 йге, йге йагагЗ.
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