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Аннотация. Осуществлен анализ факторов возникновения лесных пожаров на террито-
рии Сибири. Особое внимание уделено трем регионам: Красноярскому краю, Иркутской 
области и Республике Саха (Якутия). Изучены причины возникновения лесных пожаров, 
погодные и циркуляционные условия как ключевые природные факторы высокого уров-
ня пожарной опасности в бореальных лесах северных регионов азиатской части России 
на примере территорий Красноярского края, Иркутской области и Якутии. Выполнена 
типизация синоптических процессов в средней и нижней тропосфере, отражающая пре-
валирующий вклад процессов блокирования и подвижного циклогенеза в увеличение 
площади распространения и времени существования лесных пожаров. Оценена много-
летняя динамика температурно-влажностных характеристик через расчетные значения 
гидротермического коэффициента, которые указывают на тенденцию увеличения веро-
ятностных критериев «недостаточного увлажнения», а в отдельные годы слабых засух, 
что следует учитывать при прогнозировании лесных пожаров в бореальных лесах Сиби-
ри и Якутии. Выполнен сравнительный анализ адвективно-динамических факторов воз-
никновения лесных пожаров на примере крупных лесных пожаров в Сибири начиная с 
1897 г. Особое внимание уделено причинам возникновения крупных лесных пожаров 
летом 2019 и 2021 гг. 
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Введение 

Исследованию причин возникновения пожаров и факторов, способ-
ствующих их распространению, посвящены работы ученых разных стран 
[López-Rodríguez, Rodríguez-Vicente, Marey-Pérez, 2021; Blokov, 2010; Fer-
reira Leite, Bento Gonçalves, Vieira, 2011, Yevdokimenko, 2011; Prikhodko, 
Pretsiniek, Soboleva, 2020]. 

Природные пожары в северных малоосвоенных регионах России со-
ставляют значительную часть чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра, при этом 70–90 % от всех площадей лесов, пройденных огнем, фиксиру-
ется на территории Сибири [Спутниковая оценка … , 2015]. Сибирь – реги-
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он, где сосредоточена основная часть бореальных лесов России, которые 
играют важную роль в поглощении и связывании углерода [Бореальные ле-
са, 2020]. Среднее годичное поглощение углерода биомассой лесов состав-
ляет порядка 0,95–0,99 т/га/год. Основные потери углерода в биомассе боре-
альных лесов связаны с изъятием древесины при лесозаготовках, гибелью 
лесов, вызванной лесными пожарами, насекомыми-вредителями и болезня-
ми леса, ветровалами и прочими факторами. Бореальные леса имеют пре-
имущественно меридиональное простирание и приурочены к субарктиче-
скому и умеренному климатическим поясам. В свою очередь, бореальные 
леса – один из важнейших регуляторов климата планеты посредством осу-
ществляемого энерго- и влагообмена [Planetary boundaries … , 2015]. 

За последние 20 лет большой урон бореальным лесам России наносят 
лесные пожары, в результате которых ежегодно погибает не менее 3 млн га 
леса, что в 3 раза превышает площадь лесозаготовок. Ущерб от лесных по-
жаров достигает 20 млрд руб. в год [Анализ последствий … , 2020]. Интен-
сивные верховые пожары, полностью разрушающие древостой, исторически 
были обычным явлением в Северной Америке и некоторых регионах Рос-
сии, в то время как низовые пожары преобладали в Евразии [Influence of 
tree … , 2015]. К. Чендлер выделил два типа факторов возникновения лес-
ных пожаров – постоянные и переменные [Fire in Forestry … , 1983]. Коли-
чество и влажность горючих лесных материалов являются определяющими 
факторами пожароопасности. Антропогенный фактор во многом обусловли-
вается расстоянием очага возгорания от дорог и удаленностью от населен-
ных пунктов и рек. Среди погодных факторов, оказывающих влияние на 
возникновение и развитие пожаров, наряду с температурно-влажностными 
условиями следует выделить ветер. Усиление ветра вызывает иссушение 
лесных горючих материалов, увеличивает вероятность перехода низовых 
пожаров в верховые, скорость распространения и площадь лесных пожаров. 
Климатические факторы, которые ранее считались более устойчивыми во 
времени, в настоящее время характеризуются бóльшей вариабельностью и 
представляют интерес для исследований.  

Таким образом, если возникновение лесных пожаров часто связывают с 
деятельностью человека, то на их распространение оказывает воздействие 
комплекс различных факторов, которые нередко взаимно усиливают друг 
друга и поэтому определяют высокую скорость и большую площадь возго-
рания лесов. Эффективным средством выделения наиболее важных факто-
ров, влияющих на лесные пожары, в настоящее время являются геоинфор-
мационные системы и спутниковые снимки, имеющие разное простран-
ственное и спектральное разрешение. Для предупреждения лесных пожаров 
необходимо оценить риск их возникновения, который определяется как со-
вокупность двух основных факторов – вероятности возникновения пожара и 
последствий пожара. Последствия воздействия лесных пожаров на окружа-
ющую среду и человека делят на три типа – экономические, экологические и 
социальные.  
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Постановка задачи и методы исследования 

По данным спутниковых наблюдений активного горения, полученным 
на основе методики, разработанной в Институте космических исследований 
Российской академии наук (ИКИ РАН) [Спутниковый мониторинг … , 
2017], лесные пожары в 2001–2016 гг. в основном возникали на территориях 
Сибири и Дальнего Востока, где относительно низкая плотность населения. 
При этом общая площадь, подвергшаяся лесным пожарам, не имела явно 
выраженных трендов, однако площади, проходимые пожарами по террито-
риям, занятым разными типами растительного покрова, демонстрировали 
свою, порой разнонаправленную, динамику. Например, пожары, действую-
щие на территории лиственных лесов, имеют только один явно выраженный 
пик горения – весенний, а летний пик горения для хвойных листопадных 
лесов оказался существенно выше весеннего пика. 

Глобальные изменения, которые понимаются как интегральный резуль-
тат изменений, обусловленных влиянием климата и антропогенной деятель-
ностью, быстро трансформируют среду бореального леса. Предполагается, 
что на протяжении XXI в. среди всех лесных биомов именно бореальные 
леса испытают самое большое влияние климатических изменений, в том 
числе прогнозируемое увеличение температуры [Anticipating the consequenc-
es … , 2013]. Также промышленное освоение территорий и добыча природ-
ных ресурсов, вероятно, окажут дополнительное отрицательное воздействие 
на состояние бореальных лесов. Поэтому ожидаемый уровень природных и 
антропогенных воздействий может превысить пределы устойчивости лесных 
экосистем [Reyer, Brouwers, Rammig, 2015]. С учетом предполагаемого роста 
засушливости климата в зоне бореальных лесов [Scheffer, Hirota, Holmgren, 
2012] возрастет частота, площадь и интенсивность лесных пожаров. 

В многолетней динамике за период 2017–2021 гг., по данным Феде-
рального агентства лесного хозяйства и Авиалесоохраны, значительное уве-
личение площади лесных пожаров азиатской части территории России от-
мечается в 2019 и 2021 гг. (рис. 1). Обращает на себя внимание положитель-
ная динамика площади лесных пожаров в Якутии. Согласно статистическим 
данным Федеральной службы государственной статистики субъектов Даль-
невосточного федерального округа, в Республике Саха (Якутия) сохраняют-
ся крупные лесные массивы, составляющие 2,5% мировых и около 11 % за-
пасов лесных ресурсов России. Общая территория, занятая лесом в Якутии, 
составляет 51 %, доминирующее положение занимают хвойные насаждения 
(84,4 %). В условиях засушливого климата, преобладания светлохвойных 
пород и больших равнинных пространств леса Якутии становятся чрезвы-
чайно горимыми. Пожары возникают как по природным, так и по антропо-
генным причинам, среди которых немаловажную роль играют сельхозпалы. 
По данным [Спутниковый мониторинг … , 2017], не все климатические и 
погодные факторы одинаково влияют на риск возникновения лесных пожа-
ров в Якутии. Тесно коррелирует с характеристиками лесных пожаров ин-
тенсивность поступающей солнечной радиации, по мере увеличения кото-
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рой повышается самовозгораемость лесных горючих материалов, которые 
быстрее высыхают в условиях ясной антициклональной погоды. Поэтому 
высоким оказался коэффициент парной корреляции (r = 0,93) количества 
очагов возгораний с максимальной температурой воздуха, устойчивые от-
рицательные корреляционные связи отмечаются с количеством выпавших 
атмосферных осадков. Влияние орографии проявляется в том, что количе-
ство лесных пожаров уменьшается с набором высоты (r = –0,76), так как с 
высотой понижаются температура воздуха, содержание водяного пара в ат-
мосфере и количество биомассы. Скорость распространения пожара увели-
чивается на ровных участках, преимущественно южных и западных скло-
нах, которые получают больше солнечного света и тепла по сравнению с 
северными и восточными склонами. Также вероятность лесных пожаров 
возрастает по мере удаления от рек и водоемов (r = 0,91), еще более тесная 
корреляционная связь отмечается с удаленностью от поселений (r = –0,97).  

 

Рис. 1. Динамика площади лесных пожаров в регионах России по данным на 
12.08.2021 [Лесные пожары … , 2021] 
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При лесных пожарах в Якутии происходит полное уничтожение напочвен-
ного покрова, полностью или частично выгорают поверхностные органо-
генные горизонты и, как следствие, резко изменяется гидротермический ре-
жим почв и увеличивается глубина сезонно-талого слоя. Растительный покров 
почти полностью восстанавливается в течение 50 лет после пожара, а уровень 
многолетней мерзлоты стабилизируется еще медленнее [Чевычелов, 2019]. 
Кроме того, малонаселенность и труднодоступность многих территорий Яку-
тии способствует распространению пожаров на значительные площади. 

В 2019 г. отмечался максимум лесных пожаров на территориях Иркут-
ской области и Красноярского края. По данным Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, лесистость территории Иркутской области со-
ставляет 82,6 %. Для сравнения: в целом по России под лесными землями 
занято лишь 75,1 % территории лесного фонда. На 76 % площади леса Ир-
кутской области представлены насаждениями с преобладанием в составе 
хвойных пород, если же учитывать только древостои, то на долю хвойных 
приходится 81 % их площади, на долю мягколиственных – 19 %. При всем 
своем богатстве леса Иркутской области характеризуются высокой природ-
ной пожарной опасностью, которая возрастает в связи с увеличением пло-
щадей молодняков, лесных культур и вырубок. По классам природной по-
жарной опасности в большинстве случаев (62 %) в Иркутской области воз-
можны лесные пожары средней и слабой степени (III–IV классы), преиму-
щественно низовые [Анализ последствий … , 2020]. В Красноярском крае 
лесистость территории тоже очень высокая и составляет 72,1 %. У северной 
границы распространения лесов доминирует сибирская лиственница, подзо-
на средней тайги представлена в основном сосной и лиственницей. Пожаро-
опасность в Иркутской области и Красноярском крае характеризуется тремя 
периодами горимости лесов: весенний (апрель – май), летний (июнь – ав-
густ) и осенний (сентябрь – октябрь). На примере Иркутской области можно 
наблюдать, что весной в большинстве случаев (≥ 95 %) пожары возникают в 
10-километровой зоне от населенных пунктов, преимущественно в южных и 
центральных районах области. Летом доля крупных пожаров достигает 40–
50 %, при этом пожары часто вспыхивают на удалении от населенных пунк-
тов в труднодоступных бездорожных зонах (тайге, горной и заболоченной 
местности). В осенний период пожары возникают в основном по причине 
деятельности человека в лесах (сбор дикоросов, открытие осенней охоты, 
вывоз древесины). Основной причиной лесных пожаров считаются сухие 
грозы (~86 %), неосторожное обращение граждан с огнем (~7 %), переход с 
земель иных категорий (~6 %) и другие причины (≤ 1 % от общего числа 
лесных пожаров). Министерство лесного хозяйства Красноярского края в 
качестве основных причин лесных пожаров рассматривает территориальные 
особенности региона (значительная протяженность и площадь территории) и 
природно-климатические условия, которые определяют региональную спе-
цифику развития пожарной ситуации в лесах. В частности, негативное влия-
ние оказывают низкая транспортная доступность высоколесистых северных 
территорий края, резко континентальный климат с продолжительными пери-
одами сухой погоды весной и летом [Летягина, Сторожева, Дадаян, 2020].  
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Для территорий Иркутской области, Красноярского края и Якутии, где 
преобладают низовые пожары, характеристики горения растительных горю-
чих материалов во многом определяются влагосодержанием почвы, которое 
зависит от количества выпавших осадков и интенсивности испарения влаги, 
в свою очередь связанной с прогревом подстилающей поверхности и скоро-
стью ветра, которые определяются типом господствующих погодных усло-
вий [Волокитина, Софронова, Корец, 2020]. В этой связи представляется 
целесообразным провести сравнительный анализ погодных условий летнего 
периода 2019 и 2021 гг., когда продолжительные пожары отмечались на 
территориях трех соседних регионов – Красноярского края, Иркутской об-
ласти и Республики Саха (Якутия). Также интересно сопоставить по клима-
тическим и циркуляционным условиям крупные лесные пожары на террито-
рии Сибири в указанные периоды в XIX и XX вв.  

В качестве объектов исследования нами выбраны метеорологические 
станции, расположенные в районах лесных пожаров в Красноярском крае, – 
Тура (64°33' с. ш., 100°40 'в. д., высота над уровнем моря – 168 м), в Иркут-
ской области – Ербогачен (61°16′48″ с. ш., 108°00′55″ в. д., высота над уров-
нем моря – 282 м) и в Якутии – Сеген-Кюель (64°00' с. ш., 130°30' в. д., вы-
сота над уровнем моря – 208 м). Указанные станции находятся в зоне север-
ной елово-кедрово-лиственной тайги, сменяющейся к северу лиственнич-
ным редколесьем и участками мохово-лишайниковой тундры. Климат рас-
сматриваемой зоны резко континентальный, с коротким, но относительно 
жарким летом и продолжительной холодной зимой, высокими амплитудами 
годовых и суточных температур воздуха. По данным Росгидромета [Погода 
и климат, 2021], средняя годовая температура воздуха варьирует от –8,4 °С 
на ст. Тура до –11 °С на ст. Сеген-Кюель. Средние температуры на исследу-
емых станциях летом различаются всего на 1–2 °С, различия зимних темпе-
ратур достигают 10–12 °С (рис. 2, а). Годовые амплитуды температуры воз-
духа варьируют от 47°С на ст. Ербогачен до 59 °С на ст. Сеген-Кюель, ам-
плитуды абсолютных значений температуры воздуха достигают 100 °С на 
ст. Ербогачен, изменяясь от –61,2 (1966 г.) до 38,8 °С (2017 г.). Годовые 
суммы атмосферных осадков колеблются от 345 на ст. Ербогачен до 423 мм 
на ст. Сеген-Кюель. В отличие от температур различия средних сумм атмо-
сферных осадков наиболее выражено в июле и августе (от 46 на ст. Ербога-
чен до 75 мм на ст. Сеген-Кюель) (см. рис. 2, б). По числу дней с мглой, од-
ной из основных причин которой являются лесные пожары, выделяются 
июль и август (см. рис. 2, в). В летние месяцы на станциях Ербогачен и Тура 
преобладающими являются штилевые условия, а на ст. Сеген-Кюель – вет-
ры северо-западного и северного направлений (см. рис. 2, г). Таким образом, 
по климатическим данным наиболее благоприятные условия для возникно-
вения лесных пожаров на исследуемых станциях в сезонном отношении 
складываются в июле и августе, а в пространственном – на севере Иркут-
ской области. Согласно климатическим розам ветра при господствующих в 
теплый период года ветрах северного направления высока вероятность пе-
реноса дымовых шлейфов лесных пожаров в бореальных лесах на южные 
районы Восточной Сибири и Якутии. 
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Методика исследования включала оценку климатических условий по-
жароопасного периода бореальных лесов северных районов Сибири и Яку-
тии. Наряду с изучением многолетней динамики температуры воздуха и ат-
мосферных осадков рассчитывались значения гидротермического коэффи-
циента Селянинова (ГТК) [Селянинов, 1928]. Индекс представляет собой 
отношение суммы осадков (мм) за какой-либо период календарного года к 
сумме активных (т. е. превышающих пороговое значение 10 ℃) среднесуто-
чных температур воздуха в тот же период года, умноженный на 0,1. Разной 
степени увлажнения соответствуют следующие градации ГТК: ГТК < 0,2 – 
очень сильная засуха; 0,2 ≤ ГТК < 0,4 – сильная засуха; 0,4 ≤ ГТК < 0,6 – 
средняя засушливость; 0,6 ≤ ГТК ≤ 0,7 – слабая засуха; 0,7≤ ГТК < 1,0 – не-
достаточное увлажнение; 1,0 ≤ ГТК < 1,4 – оптимальное увлажнение; 
1,4 ≤ ГТК < 1,6 – повышенное увлажнение; ГТК > 1,6 – избыточное увлаж-
нение [Грингоф, Павлова, 2013].  

 

Рис. 2. Внутригодовое распределение средних значений температуры воздуха (а), сумм 
атмосферных осадков (б), числа дней с мглой (в) и суммарная повторяемость различных 

градаций направления ветра в летние месяцы (г) 

Для определения вклада циркуляционных факторов в возникновение 
лесных пожаров на территории Сибири и Якутии были построены карты 
аномалий геопотенциальных высот АТ-500 гПа, атмосферного давления у 
поверхности Земли и аномалий ветра в средней тропосфере по данным реа-
нализов и ежедневным синоптическим картам Гидрометцентра России [Си-
ноптические карты, 2021]. Аномалии рассчитывались по отношению к но-
вому периоду климатической нормы (1981–2010 гг.). Сопоставлялись адвек-
тивно-динамические факторы роста давления на территории Сибири и Яку-
тии в годы крупных лесных пожаров начиная с 1897 г. Выявлялись траекто-
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рии смещения воздушных масс, с которыми была связана адвекция теплого 
и сухого воздуха, определявшая условия для сохранения высокого уровня 
пожароопасности в рассматриваемых регионах. 

Результаты исследований 

Для оценки вклада наблюдаемых тенденций изменений климата в воз-
никновение лесных пожаров в северных районах Красноярского края, Ир-
кутской области и Якутии на примере указанных выше метеорологических 
станций были проанализированы изменения средних значений температуры 
воздуха и атмосферных осадков в пожароопасный период 1938–2020 гг., 
который по продолжительности соответствует периоду одновременных 
наблюдений на станциях. На севере Красноярского края, по данным ст. Ту-
ра, повышение средних годовых температур воздуха наиболее выражено с 
2015 г. и обусловлено ростом температур в теплый период, преимуществен-
но с апреля по июнь. В распределении сумм атмосферных осадков проявля-
ется увеличение сумм выпавших осадков весной, их уменьшение в июне и 
июле и значительная межгодовая изменчивость в конце лета. На севере Ир-
кутской области, по данным ст. Ербогачен, повышение температур наиболее 
выражено в мае, июне и августе, в холодный период отмечается увеличение 
сумм атмосферных осадков, а в теплый – их уменьшение, наиболее выра-
женное в июле и августе. На севере Якутии, по данным ст. Сеген-Кюель, 
устойчивый рост средних годовых температур начался раньше, но в послед-
ние годы также вызван в основном повышением температур в апреле и в 
мае, тогда как в распределении атмосферных осадков почти во все месяцы 
года отмечалось их увеличение. Оценка условий увлажнения по рассчитан-
ным значениям гидротермического коэффициента засушливости (ГТК) в 
летние месяцы (июнь – август) исследуемого периода 1938–2020 гг. показа-
ла следующее. Средние значения ГТК изменялись от 1,1 на севере Иркут-
ской области (ст. Ебогачен) до 1,4 на севере Якутии (ст. Сеген-Кюель), что 
соответствует критерию «оптимального увлажнения». Однако последние 
два десятилетия в условиях роста температур и уменьшения сумм атмо-
сферных осадков в летний период параметры увлажнения на севере Иркут-
ской области и Красноярского края чаще соответствуют критерию «недо-
статочного увлажнения», а в отдельные годы отмечаются слабые засухи 
(рис. 3). В последние два года засушливые условия отмечались и на севере 
Якутии. Таким образом, с начала XXI в. погодные условия способствовали 
возникновению и распространению лесных пожаров в зоне бореальных ле-
сов северных районов Сибири и Якутии. 

Были сопоставлены циркуляционные условия крупных лесных пожа-
ров, которые происходили на территории Сибири в 1897, 1898, 1915, 1916, 
1953, 1956 и 1957 гг., и проведено их сравнение с условиями возникновения 
лесных пожаров в 2019 и 2021 гг. Оказалось, что в летние месяцы 1897 г. 
антициклогенез отмечался в высоких широтах Евразии в зоне 100–180° в. д., 
а на территорию Сибири с юго-западными и южными потоками на высотах 
осуществлялась адвекция теплого и сухого воздуха со Средней Азии и Мон-
голии (рис. 4, а). 
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Рис. 3. Изменение гидротермического коэффициента в летние месяцы  
1938–2020 гг. на метеостанциях Тура, Ербогачен и Сеген-Кюель 

 
Рис. 4. Карты аномалий геопотенциальных высот АТ-500 гПа (гпм) в летние месяцы 

(июнь – август) 1897 (а), 1898 (б), 1915 (в), 1916 (г), 1953 (д), 1956 (е), 1957 (ж), 2019 (з) 
и 2020 гг. (и) 
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В 1989 г. при сохранении антициклогенеза над полюсом в приполярных 
широтах происходило смещение циклонов по северной периферии высотно-
го гребня, расположенного над Сибирью, в теплых секторах которых осу-
ществлялась адвекция теплого и сухого воздуха (см. рис. 4, б). В 1915 г. в 
высоких широтах также преобладали положительные аномалии в поле 
геопотенциала, приземный антициклогенез отмечался в обширной зоне 60–
120° в. д. при развитии циклогенеза над Якутией (рис. 4, в). В 1916 г. хоро-
шо выражены ослабление зоны подвижного летнего циклогенеза над Мон-
голией и вклад южной составляющей ветра в средней тропосфере над Сиби-
рью (рис. 4, г). Более достоверный анализ можно сделать по данным, начи-
ная со второй половины XX в. Установлено, что в 1953 г. теплые и сухие 
воздушные массы, по данным метеостанций Тура, Ербогачен и Сеген-
Кюель, оказывали господствующее влияние на погодные условия северных 
районов Сибири и Якутии в период с апреля по июнь, аномалии средних 
месячных температур воздуха весной на севере Сибири достигали 4,5–4,6 °С 
и были связаны с ослаблением циклогенеза над Атлантикой и преобладани-
ем динамических факторов роста давления над севером Сибири (рис. 4, д). В 
пожароопасный период 1956 и 1957 гг., в отличие от 1953 г., отрицательные 
аномалии месячных сумм осадков чаще наблюдались при отрицательных 
аномалиях средней температуры воздуха и положительных аномалиях 
геопотенциала над значительной частью умеренных широт Евразии. Также 
хорошо выражено усиление вклада теплых и сухих воздушных масс с юга в 
передней части высотного гребня, господствующего над Восточной Сиби-
рью (рис. 4, е). В 2019 и 2020 гг. обращает внимание увеличение общей 
площади, занятой положительными аномалиями геопотенциала в Северном 
и Южном полушариях, что связано с общим повышением температур, хо-
рошо выраженным в средней тропосфере, в том числе над севером Сибири – 
в зоне, где часто происходили лесные пожары (рис. 4, ж, з).  

Различия синоптических условий летнего пожароопасного сезона 
2019 и 2021 гг. связаны с тем, что летом 2019 г. подвижный циклогенез фик-
сировался над европейской частью России с активным выносом теплого 
воздуха в передней части циклонов на север Сибири. Летом 2021 г. наблю-
далась активизация циклогенеза над морями юга России, смещение южных 
циклонов и их стационирование над Таймыром (рис. 5). Над северными 
районами Якутии в июне 2021 г. отмечались рекордно высокие температуры 
воздуха, достигающие на ст. Сеген-Кюель 34 °С при 50%-ной норме атмо-
сферных осадков, июль был одним из самых сухих за период метеорологи-
ческих наблюдений, когда выпало 15 % от месячной нормы осадков. Стаци-
онирование антициклона над Якутией с третьей декады июля практически 
до середины августа 2021 г. обусловило значительное увеличение площади 
лесных пожаров, тепловые выбросы которых, очевидно, поддерживали раз-
витие высотного блокирующего антициклона. 
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Рис. 5. Траектории смещения центров циклонов (показаны оттенками синего, зеленого  

и фиолетового цветов) и антициклонов (оттенки красного, оранжевого и желтого 
цветов) в июле 2021 г. по ежедневным картам погоды Гидрометцентра России 

[Синоптические карты … , 2021] 

Для более детального анализа по ежедневным синоптическим картам 
была выполнена типизация синоптических процессов на уровне изобариче-
ской поверхности АТ-500 гПа и у поверхности Земли в июле 2021 г. Рас-
сматривались северные районы Красноярского края, Иркутской области и 
Якутии и для сравнения территория Забайкалья, все они характеризуются 
высоким уровнем пожарной опасности в последние годы. Оказалось, что в 
июле 2021 г. наибольшее количество случаев (61 %) с антициклональным 
типом погодных условий в средней тропосфере регистрировалось над Яку-
тией, где пожары занимали наибольшую площадь по сравнению с другими 
регионами. Господствующим типом атмосферных процессов здесь были 
блокирующие антициклоны и высотные гребни, тогда как на территории 
соседних регионов – северные районы Красноярского края и Иркутской об-
ласти – чаще отмечалось влияние малоподвижной высотной фронтальной 
зоны (ВФЗ) (рис. 6). На территории Забайкалья чаще проходили оси высот-
ных ложбин, сопровождающиеся конвергенцией разнородных воздушных 
масс и, как следствие, более благоприятными условиями для выпадения ат-
мосферных осадков.  

У поверхности Земли также наиболее благоприятные условия для воз-
никновения и распространения лесных пожаров в июле 2021 г. складыва-
лись на территории Якутии, где в 65 % случаев отмечался антициклональ-
ный тип погодных условий (рис. 7). Для сравнения на севере Красноярского 
края такие условия устанавливались в три раза реже, а на севере Иркутской 
области в два раза реже.  
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Рис. 6. Типизация синоптических процессов на уровне АТ-500 гПа в июле 2021 г.  
на севере Красноярского края, Иркутской области, Якутии и в Забайкалье 

 

Рис. 7. Типизация синоптических процессов у поверхности Земли в июле 2021 г. на 
севере Красноярского края, Иркутской области, Якутии и в Забайкалье 
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Таким образом, существенный вклад в увеличение площади лесных 
пожаров и продолжительности их распространения на территории Якутии 
летом 2021 г. внесли погодные и циркуляционные условия. В том числе 
длительное отсутствие атмосферных фронтов, которое было детерминиро-
вано процессами блокирования над Якутией, отсутствием благоприятных 
факторов для образования монгольских циклонов, а также блокирующим 
влиянием антициклонов над Уралом для смещения атлантических циклонов 
вглубь материка. В результате погодные условия территории Якутии дли-
тельное время определял полярный антициклон, развитие которого поддер-
живалось адвекцией тепла вдоль его западной периферии от сопряженного 
высотного циклона над севером Сибири и адвекцией холода вдоль восточ-
ной периферии антициклона в тыловой части высотного циклона с центром 
над северо-востоком России. Кроме того, нисходящие потоки и господству-
ющая сухая воздушная масса в антициклоне препятствовали развитию кон-
вективной облачности и выпадению внутримассовых осадков. Так называе-
мые сухие грозы, когда в условиях высоких температур выпадающие осадки 
быстро испаряются, не достигая земной поверхности, либо не всегда могут 
быть зафиксированы в условиях редкой сети метеорологических станций, по 
данным ст. Сеген-Кеуль, летом 2021 г. отмечались только один раз в июне и 
три раза в июле. Наряду с указанными факторами при создавшихся бариче-
ских градиентах возникновению и распространению лесных пожаров спо-
собствовал более сильный ветер.  

Заключение 
Повышение температур и усиление засушливости климата в начале 

XXI в. определяют благоприятные погодные условия для увеличения коли-
чества и площади лесных пожаров в бореальных лесах на территории Сиби-
ри и Якутии. Сравнительный анализ циркуляционных факторов высокого 
уровня пожарной опасности в Сибири начиная с 1897 г. показал, что суще-
ственный вклад наряду с процессами блокирования в средней тропосфере и 
длительным стационированием приполярных антициклонов у поверхности 
Земли вносят процессы южного циклогенеза на полярной ветви высотной 
фронтальной зоны. При прогнозировании климатических факторов лесных 
пожаров следует учитывать, что продолжительность пожароопасного сезона 
на севере Сибири и Якутии существенно возросла за счет ослабления по-
движного циклогенеза во вторую половину лета над территорией Монголии. 
Район возникновения лесных пожаров зависит от ориентации оси высотного 
гребня и сопряженных высотных ложбин, а площадь лесных пожаров – от 
скорости ветра в средней и нижней тропосфере. При господствующих в ан-
тициклонах ветрах северной и восточной составляющей высока вероятность 
смещения дымовых шлейфов от лесных пожаров на южные и западные рай-
оны Сибири и Якутии, а при усилении блокирующих процессов на высо-
тах – на арктическое побережье, что может оказать негативное влияние на 
экологическое состояние данных регионов. 
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