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Изменения климата в сторону сокращения количества осадков, повы-

шения температуры воздуха и увеличения скорости ветра способствуют  

повышению пожарной опасности. Последнее проявляется в увеличении  

пожароопасного сезона, усилении интенсивности горения и увеличении 

негативных послепожарных последствий [1–3]. Так, в частности, беглые ни-

зовые пожары стали развиваться в устойчивые низовые и даже торфяные 

(почвенные), а также верховые. В результате наблюдается массовая гибель 

древостоев на пройденных лесными пожарами площадях и формирование 

сухостойных или валежных гарей [4, 5]. 
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Несмотря на медленное распространение, почвенные или торфяные по-
жары наносят огромный вред экономике страны и экологии регионов, где 
они действуют. Известно, что в процессе торфяных пожаров сгорают корни 
деревьев и они вываливаются [6, 7]. По причине слабой несущей способно-
сти грунтов в бесснежный период разработка указанных валежных гарей 
весьма проблематична, а после выпадения снега возникают сложности 
в плане безопасной разработки гарей. В результате гари, образовавшиеся 
в процессе торфяных пожаров, как правило, не разрабатываются, а следова-
тельно, теряется древесина. Кроме того, указанные гари служат очагами раз-
множения вторичных вредителей, заселяющихся впоследствии в прилегаю-
щие древостои. 

Выгорание торфа под полотном дорог создает аварийные ситуации, а вы-
брасываемые в атмосферу продукты неполного сгорания торфа являются кан-
церогенами и создают реальную опасность для здоровья и жизни людей. 

Тушение торфяных пожаров чрезвычайно трудозатратно и чаще всего 
малоэффективно при применении современных способов тушения. Осо-
бенно неблагоприятно то, что торфяные пожары могут развиваться и в зим-
ний период [7, 8], что создает опасность возникновения новых пожаров сле-
дующей весной. 

Увеличение количества торфяных пожаров и пройденной ими площади 
вызывает необходимость принятия адекватных мер по их недопущению. 
Последнее может быть обеспечено следующими мероприятиями: 

1. Необходимо привести в известность все осушенные торфяники 
с установлением их границ и собственников. В свое время для использова-
ния торфа в качестве топлива и удобрений только в Свердловской области 
было осушено более 40 тыс. га. В настоящее время добыча торфа не осу-
ществляется, но при этом осушительные системы продолжают сбрасывать 
воду, что приводит к переосушению верхних слоев торфа и создает возмож-
ность перехода (развития) низовых пожаров в торфяные. 

2. Следует уточнить будущее осушенных торфяников. Те торфяники, 
которые планируется в ближайшие годы вовлечь в эксплуатацию, следует 
оснастить шлюзами для регулирования осушения и недопущения переосу-
шения, а те, которые в обозримом будущем не планируются для добычи 
торфа, необходимо постепенно переводить в исходное состояние, т. е. пере-
крыть сброс воды осушительной сетью. При этом нет необходимости пол-
ного засыпания осушительной сети, достаточно перекрыть осушительную 
сеть с целью поднятия уровня грунтовых вод. 

3. Поскольку основной причиной многоочаговых торфяных пожаров 
являются низовые пожары, прежде всего ландшафтные, необходимо на за-
конодательном уровне утвердить обязанность тушения лесных пожаров на 
начальной стадии. Другими словами, службы пожаротушения Министер-
ства чрезвычайных ситуаций и авиалесоохраны должны тушить природные 
пожары сразу после обнаружения с последующей компенсацией затрат по-
сле ликвидации пожара владельцем земельного участка. 

Электронный архив УГЛТУ



257 
 

4. Учитывая специфику тушения торфяных пожаров, необходимо про-
водить обучение всех привлекаемых на их ликвидацию лиц по специальной 
программе «Тушение торфяных пожаров». 
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