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динамика площадей степных пожаров на юге даурии 
в первом десятилетии XXI века

Даурия представляет собой регион со значительными площадями целинных степей, 
имеющих важное значение для сохранения глобального биоразнообразия. Степные пожа-
ры относятся к серьёзным угрозам экосистемам этого региона. Нами изучалась многолет-
няя динамика степных пожаров с 2000 по 2010 гг. на примере Ононского и Борзинского рай-
онов Забайкальского края. Мы использовали Гис-данные на основе космоснимков спутника 
ModisTerra. Пожары в Даурии имеют антропогенное происхождение и очень слабо контроли-
руются. Климатические условия (сухая весна с сильными ветрами, очень малое количество 
осадков зимой) способствуют распространению пожаров на больших площадях. В течение 
декады 2000–2010 гг. степные пожары прошли более 120 % площади двух районов Забай-
кальского края, таким образом, некоторые участки подверглись выжиганию более одного раза. 
Степные пожары носят выраженный сезонный характер с пиком, приходящимся на сухую ве-
треную весну. Многолетние флуктуации выгоревших за один год площадей составляют более 
чем 20 раз. Суммарная площадь, подвергшаяся действию пожаров, зависит от количества 
осадков весной, летом предшествовавшего сезона, а также от количества снега. Период 2000–
2010 гг. совпадает с окончанием засушливой фазы 30-летнего климатического цикла. В этот 
период наблюдался слабый тренд увеличения годовой суммы осадков и небольшого снижения 
ежегодных площадей, пройденных пожарами.

Ключевые слова: Даурия, степи, степные пожары, природные факторы, многолетняя 
динамика.

Tatyana Evgenievna Tkachuk,
Candidate of Biology, Associate Professor

Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya St., Chita, Russia, 672039)

Senior Researcher,
Daursky State Nature Biosphere Reserve

(76 Komsomolskaya St., v. Nizhny Tsasuchey, 
Ononskiy Region, Zabaykalsky Krai, Russia, 674480)

e-mail: tetkachuk@yandex.ru

Dinamicsof Steppe Fires Areas in the South of Dauria 
in the First Decade of the XXI Century

Dauria is a region with great area of incult steppe of great value for global biodiversity 
conservancy. Steppe fires are among serious threats for nature ecosystems of this region. The multi-
year dynamics of steppe fires since 2000 to 2010 was studied on the example of Ononsky and 
Borzinsky districts of ZabaikalskyKrai. We used GIS data based on ModisTerra satellite imagery. Fires 
in Dauria have anthropogenic origin but are very slightly controlled in this area. Climate conditions 
(dry spring with strong winds, very small precipitation in winter) favor the fire expansion at vast 
territories. During the decade of 2000–2010, steppe fires had treated more the 120 % of the area 
of two southern districts of ZabaikalskyKrai, so some areas were burned more than once during the 
decade. In the south of Dauria steppe fires have clear seasonal character with peak in dry and windy 
spring. Multi-year fluctuation of burned area is more than 20 times. The area that is burned during 
a year depends on precipitation in spring, in summer of previous year and on amount of snow. The 
period of 2000–2010 coincides with dry stage of 30-year climate cycle. Slight increase of precipitation 
and slight decrease of annual burned area are observed during this period. 
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Сохранению и восстановлению экосистем степного биома в настоящее время стало 
уделяться все больше внимания [20]. Даурия отличается высоким уровнем сохранности при-
родного биоразнообразия по сравнению с другими степными регионами, что стало причи-
ной включения её в список регионов, глобально значимых для сохранения биоразнообразия  
[8; 27]. Здесь в степных районах в целинном состоянии сохранилось к настоящему времени 
до 60 % степей [21]. Признание важности региона для сохранения биологического разноо-
бразия подтверждается созданием крупных степных ООПТ федерального уровня: Даурский 
биосферный заповедник и заказник «Долина дзерена». Для столь ценного в смысле биораз-
нообразия региона особенную важность имеют вопросы устойчивого ведения хозяйства в со-
ответствии с потенциалом ландшафтов и с учётом их пространственной и временной измен-
чивости [28]. Антропогенные пожары с этой точки зрения есть проявление действий человека, 
не согласованных с природными условиями региона. В последние десятилетия распростра-
нение степных пожаров приобрело чрезвычайный размах и может стать угрозой как для био-
разнообразия, так и для устойчивого хозяйствования. 

К проблеме влияния пожаров на травянистые экосистемы обращались многие иссле-
дователи, и в литературе имеются сведения как о положительной, так и об отрицательной их 
роли в жизни экосистем. Мнения о влиянии пожаров на травянистую растительность неодно-
значны. Многие авторы [2; 5; 6; 9; 15; 25 и др.] отмечают двоякое действие огня на травяни-
стые экосистемы аридных областей – степи и саванны, – и зависимость эффектов, произ-
водимых пожарами, от множества факторов (состояние экосистем, запас горючего материа-
ла, сезон, рельеф, почвы и т. д.). Последствия пожаров в степях сказываются на различных 
характеристиках экосистем на протяжении ряда лет. Так, нами [3; 22] было показано, что в 
районе Торейских озёр небольшие различия в продукционных характеристиках фитоценозов 
продолжают сохраняться на протяжении как минимум четырёх лет после экспериментального 
выжигания, в то время как для степей Тувы было выявлено сохранение последствий одно-
кратного пожара на протяжении 10 лет [18]. Пагубное влияние пожаров на животный мир [11] 
так же имеет долговременные последствия. Таким образом, антропогенное учащение пожа-
ров может привести к более или менее существенным сдвигам в составе, структуре и про-
дуктивности экосистем. Изучение зависимости частоты и интенсивности пожаров от погодных 
условий проводилось в разных регионах и показало связь, прежде всего, с гидротермически-
ми условиями сезона [4; 26]. Каждый регион отличается спецификой годового распределения 
метеорологических условий и многолетней динамики климата. Поэтому для выяснения осо-
бенностей динамики пожаров и их связи с погодными условиями необходимы специальные 
региональные исследования. Нами изучалась разногодичная динамика площадей степных 
пожаров на юге Забайкальского края, ранее практически не изученная. 

Природные условия
Район исследования расположен в южной части Забайкальского края между 49° 53' и 

51° 05' с.ш. и 113° 58' и 117° 45' в.д. на высоте от 600 до 1200 м над уровнем моря, характери-
зуется равнинным, увалистым и низкогорным рельефом и ультраконтинентальным климатом. 
Среднегодовые температуры в разных частях региона составляют -0,2 – -2,2 °С при годовой 
сумме осадков 290–320 мм. 

Рис. 1. Климаграмма для района исследований за 1999–2010 гг.
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Низкие зимние температуры (средняя температура января -24 °С) и скудный снежный 
покров (6–11 см) [1] приводят к глубокому промерзанию почв и сохранению островной много-
летней мерзлоты. Устойчивый снежный покров формируется в октябре-ноябре [1] и разру-
шается в феврале-марте; благодаря повышенной инсоляции [10] на открытых участках снег 
может полностью возгоняться уже в середине февраля, обнажая почву. Весна является наи-
более сухим временем года и отличается почти постоянными сильными ветрами (среднеме-
сячная скорость ветра в апреле-мае 4,7 м/с), в то время как максимум осадков (до 80 % го-
довой суммы) совпадает с наиболее теплым временем года – июль-август, – когда продуктив-
ность экосистем максимальна. Грозы, являющиеся практически единственной естественной 
причиной пожаров, весной очень редки; пик грозовой активности приходится на июнь-июль, 
период с довольно высоким количеством осадков [14]. Совокупность физико-географических 
характеристик обусловливает формирование степной растительности на относительно бед-
ных почвах с укороченным профилем [12; 19]. Вегетация растений в степи начинается в апре-
ле, однако, в этот период биомасса зелёных частей растений ничтожна из-за засушливости 
весенних месяцев, и надземная часть растений представлена, главным образом, сухой вето-
шью. Развитие растений весной теснейшим образом зависит от весенних осадков [18]. Лишь в 
июне количество осадков позволяет степи достигнуть фенофазы зеленения [24]. Характерной 
особенностью климата региона являются выраженные климатические циклы различной про-
должительности – от 3–5 до 80 лет, среди которых наиболее чётко выделяются брикнеровы 
циклы с периодом около 30 лет, в ходе которых сменяются приблизительно равные по продол-
жительности засушливая и влажная фазы. Последняя засушливая фаза пришлась на период 
с 2000 примерно до 2010 г. За этот промежуток времени годовая сумма осадков в разных ча-
стях Даурского региона сократилась на 70–120 мм на фоне некоторого подъёма  температуры 
воздуха: за период с 1951 по 2009 гг. среднегодовая температура поднялась на 1,9 °С [13]. На 
рис. 1 видно, что за период исследования климатическая ситуация может быть охарактеризо-
вана как аридная во все сезоны года, что, конечно же, отразилось на состоянии, облике и функ-
ционировании экосистем [23; 29; 30]. В период исследования годовые суммы осадков различа-
ются многократно (рис. 2) при слабом положительном тренде на протяжении одиннадцати лет.

Материалы и методы исследования. Анализ многолетней динамики площадей степ-
ных пожаров проводился для Ононского и Борзинского муниципальных районов Забайкальско-
го края. Для анализа были использованы обработанные данные съёмки спутника ModisTerra 
за 2000–2010 гг. с пространственным разрешением 500 м, размещённые в шейп-формате на 
сайте ГИС-Лаб [17]. Данные ModisTerra не отличаются большой точностью для анализа ма-
лых площадей, однако для изучения общих тенденций на большой территории, как в нашем 
случае, точность их достаточна. Обработка данных была проведена при помощи программ 
ArcViewGIS 3.3 и Excel. Для анализа связи с метеорологическими условиями использовались 
данные по среднемесячным температурам и помесячным суммам осадков за 1999–2010 гг. 
для метеостанций Соловьевск и Нижний Цасучей, предоставленные Забайкальским УГМС. 

Результаты и их обсуждение. Обработка данных космической съёмки позволила вы-
яснить площади, пройденные пожарами в 2000–2010 гг. и проанализировать их изменение от 
года к году (рис. 2). Суммарная площадь пожаров за 2000–2010 гг. составила 18610,6 км², или 
126,2 % площади двух районов, т. е. многие участки за этот период были пройдены пожарами 
неоднократно. Учитывая, что пожары происходили в пределах одной декады, можно ожидать, 
что растительность и животное население, не успевая восстановиться после одного пожара, 
подвергались действию следующего, что должно приводить к накоплению в экосистемах по-
следствий пирогенного воздействия.

Площади, пройденные пожарами за один год, подвержены большой изменчивости: от 
около 2 % анализируемой территории до более, чем 40 %. На графике площадей пожаров 
(рис. 2, В) резко выделяется 2003 год, именно на этот год приходится значительная часть всех 
сгоревших  площадей. Более низкие пики проявились в 2000, 2006 и 2008 гг. Сопоставление 
кривых интенсивности пожаров с годовым количеством осадков (рис. 2, А) не даёт удовлет-
ворительного объяснения разногодичных различий горимости. Для выяснения роли метео-
рологических факторов в динамике горимости степей выделим из общей суммы осадков за 
год весенние и зимние осадки и дополним их данными о средних температурах за весенние 
месяцы (рис. 2, Б). Количество осадков за весенние месяцы очень сильно меняется от года к 
году и может быть как выше, так и ниже суммы зимних осадков. Ход температуры выглядит не 
связанным с динамикой осадков.
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Сравнение графиков на рис. 2 (Б-В) даёт объяснение по крайней мере части наблюда-
емой динамики площадей степных пожаров. Пики горимости в 2000, 2003, 2006 гг. приходятся 
на годы с низким количеством весенних осадков, при этом в 2000 и 2003 гг. наблюдались и 
повышенные значения температур весной.

В эти же сезоны в течение зимних месяцев выпадало мало снега, что так же способ-
ствовало распространению пожаров. Наблюдения за последствиями степных палов показы-
вают, что снег, дольше всего сохраняющийся по теневым склонам и микропонижениям, предо-
храняет растительную ветошь от огня и в течение вегетационного сезона контуры снежных 
пятен в период пожара очерчиваются пятнами несгоревшей ветоши.

Рис. 2. Динамика годовой суммы осадков (А), метеоусловий в пожароопасный 
и предшествующий зимний периоды (Б) и суммы площадей пожаров (В).
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Малые площади пожаров в 2002 году можно объяснить чрезвычайно низким количе-
ством осадков в 2001 году, что в совокупности с обширными пожарами предшествующего 
года обусловило малый запас горючего материала. Очередная «вспышка» горимости степей 
в 2003 году связана, вероятно, как с сильной засушливостью весны и малоснежной зимой, так 
и с восстановлением запасов сухой надземной фитомассы после пожаров 2000 года. Вообще, 
спад горимости степей в 2001 и 2004 гг. после мощных пиков выглядит закономерным, по-
скольку запасы ветоши за один сезон полностью не восстанавливаются, на это уходит от двух 
до четырех лет [3; 22]. Обобщая эти данные, можно отметить, что годы с высокой горимостью 
чередуются с годами, когда площади пожаров были сравнительно невелики. «Всплескам» 
горимости предшествуют 2–3 года с малой площадью пожаров, из которых по одному году 
отличалось обильными осадками. Такими влажными годами оказались 1998, 2002 и 2003. За 
период между большими пиками горимости происходит накопление горючего материала, что 
становится предпосылкой очередного пика.

Сравнение динамики площадей пожаров и годовых сумм осадков за десятилетие в 
целом показывает противоположную направленность трендов: с небольшим возрастанием 
количества осадков снижается суммарная площадь пожаров (рис. 2, А, В), что можно рас-
сматривать как проявление многолетней цикличности климата. Причём наиболее мощные 
вспышки горимости наблюдаются в первую половину многолетнего засушливого периода, 
предпосылкой чего могло служить накопление горючего материала за несколько предше-
ствующих влажных лет. Вторая половина периода исследования характеризуется снижением 
горимости.  С одной стороны, в этот период обширные пожары и череда засушливых лет с 
низкой продуктивностью снижают общий запас ветоши в степных фитоценозах. С другой сто-
роны, к концу периода исследования несколько повышается количество осадков.

Приведенные факты показывают, что горимость степей на юге Забайкалья определяет-
ся совокупным действием таких факторов как температура и количество осадков в наиболее 
пожароопасный период (весна), запас сухой растительной ветоши, который в свою очередь 
зависит от благоприятности условий в предшествующие вегетационные сезоны. Имеет значе-
ние и развитие снежного покрова в зимний сезон. Однако все перечисленные факторы влия-
ют на распространение пожаров, но не являются их причиной.

Большая часть пожаров приходится на апрель-май [22]. В этот период грозы очень ред-
ки, поэтому говорить о естественном происхождении пожаров таких масштабов невозможно. 
Возникновению степных пожаров способствует укоренившаяся традиция весенних сельскохо-
зяйственных палов, которые слабо контролируются. В пределах изучаемых районов располо-
жено 25 населённых пунктов сельского типа (не считая скотоводческих стоянок). Расстояние 
от каждого из них до границы ближайшего пожара оказалось невелико: от 0 до 11,4 км, в сред-
нем 2,1 ± 0,52 км. В пределах ООПТ и на прилежащих к ним территориях ведётся целенаправ-
ленное слежение за пожарной обстановкой и оперативное тушение пожаров специальными 
средствами, поэтому площади пожаров, к примеру, на территории Даурского заповедника и 
его охранной зоны составили с 2000 по 2010 гг. 84,6 %, что почти на 40 % меньше, чем по тер-
ритории Ононского и Борзинского районов в целом. Названные факты косвенно указывают 
на антропогенное происхождение степных пожаров. Прямым свидетельством антропогенного 
возникновения пожаров служат данные регистрации пожаров в Даурском заповеднике и за-
казнике «Долина дзерена» [7]: практически все пожары, отмеченные в пределах этих ООПТ, 
возникали вблизи скотоводческих стоянок или автодорог и затем распространялись подчас на 
значительные территории.

Таким образом, причинами степных пожаров в южных районах Забайкальского края яв-
ляются антропогенные факторы, но предпосылки распространения пожаров на большие тер-
ритории имеют природный характер. Пик горимости степей приходится на сухой и ветреный 
весенний период, способствующий высокой горимости. Площадь, пройденная пожарами в 
течение одного года, различается более чем в 20 раз. Годы с наиболее высокой горимостью 
степей отличаются сухой и теплой весной и малоснежными зимами. Ещё одним фактором, 
определяющим горимость степи, следует считать запас растительной ветоши, поэтому вспыш-
кам горимости предшествуют периоды восстановления запасов ветоши, включающие годы с 
повышенным количеством осадков. Период 2000–2010, пришедшийся на засушливую фазу 
30-летнего климатического цикла, характеризуется мощными пиками горимости степи в пер-
вую половину фазы и снижением ежегодных площадей пожаров к концу засушливого периода.
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