
 

318 

 

УДК 631.412 

 ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

 

Рыскалиева
 
Б.Ж.

1
 аспирант  

Хабиров И.К.
 1
 доктор биологических наук, профессор  

Габбасова И.М. 
2
 доктор биологических наук, профессор  

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
1
 

Уфимский институт биологии РАН
2 

e-mail: bryskalieva@mail.ru 

 

Ключевые слова: почва, лесные пожары, трансформация почв, 

пирогенез. 

Последствия влияния пожаров на почвы. Классификация 

понятия «лесной пожар». Влияние пожаров на морфологические, фи-

зико-химические, химические и биологические свойства почв. 

 

Пожары рассматриваются как мощный и активно действующий 

экологический фактор современного почвообразования [1], оказы-

вающий сложное и многоплановое влияние на формирование почвен-

ного покрова лесных биогеоценозов. Под воздействием пожаров часто 

нарушается естественное равновесие между отдельными компонента-

ми лесных биогеоценозов. Почва, как неотъемлемая их часть, также 

подвергается сложному и разностороннему пирогенному воздействию, 

приводящему к заметным изменениям ее важнейших свойств. Степень 

этих изменений и отклонения от естественных почвообразовательных 

процессов обычно определяются видом и интенсивностью пожара.  

По данным М.И. Ушакова, являясь экологическим фактором, 

лесные пожары имели место на нашей планете задолго до появления 

человека, как экологического вида. И в настоящее время возникают лес-

ные пожары от природных причин: молний, вулканов, метеоритов [2]. 

В настоящее время существующие классификации определяют 

содержание понятия «лесной пожар», которое указывает, какое горе-

ние в лесу относится к лесным пожарам. На основе этого понятия и 

разработаны существующие классификации лесных пожаров. Класси-

фикации лесных пожаров постоянно уточнялись и усложнялись. Н.П. 

Курбатский предложил разделение низовых, верховых и подземных 

пожаров по силе: слабой, средней силы и сильные. Критериями по-

служили высота пламени и скорость распространения. Эта дополни-

тельная классификация оказалась очень удобной для визуальной оцен-

ки тепловых параметров пожара.  

Существующие классификации пожара показывают, в каких 

mailto:bryskalieva@mail.ru


 

319 

 

компонентах насаждения развивается процесс горения. Классификация 

же пожаров по силе дает представление о тепловых характеристиках 

пожара как источника тепла [3]. 

По исследованиям С.Н. Орловского известно, что лесные пожа-

ры приводят к массовой гибели лесов и нарушениям окружающей сре-

ды, поглощению кислорода и выбросам огромных количеств углеки-

слого газа, вызывающего парниковый эффект и связанные с ним нега-

тивные глобальные изменения климата. За последние годы частота 

возникновения лесных пожаров увеличилась в 4-7 раз. 

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, при них унич-

тожается органическое вещество почвы, в огне сгорают корни деревь-

ев, лес падает и полностью погибает. Горение почвы обнаруживают по 

выделению угарного газа, имеющего на просвет синеватый оттенок, 

что связано с наличием в газе примеси мельчайших дымовых частиц.  

Несмотря на отсутствие пламенного горения, торфяные пожары 

опасны для жизни человека. Коварство их заключается в том, что по-

верхностный слой почвы часто остается несгоревшим, а под ним рас-

полагается горящая пещера, куда в случае неосторожного захода мо-

жет провалиться человек [4]. 

Почва как главный компонент биогеоценоза [5] наиболее чувст-

вительна к воздействию пожаров. Помимо прямого (пиролиз) пожары 

оказывают огромное косвенное влияние на лесные биогеоценозы. Они 

коренным образом меняют эдафические  условия, а значит, микробио-

логические и биохимические процессы в почвах. Вмешиваясь в жизнь 

леса, пожары нарушают естественное равновесие между компонента-

ми биогеоценозов, тем самым существенно изменяя внешний облик 

современных лесов. Пожары оказывают большое влияние на процессы 

лесовозобновления вследствие значительных изменений экологиче-

ских условий. Почва как неотъемлемая составная часть биогеоценозов 

также испытывает на себе разностороннее влияние пожаров. При этом 

изменяются ее гранулометрический состав, физико-химические и хи-

мические свойства. Уничтожение древесного и травяного ярусов лес-

ных экосистем приводит к повышению освещенности в горельниках, 

увеличивает проникновение осадков в почву, изменяет температурный 

режим. Органическое вещество и процессы его трансформации играют 

определяющую роль в формировании почвы, ее основных свойств и 

признаков, а влияние  пожара на физико-химические свойства сказы-

вается на дальнейшем росте различных типов растительности, и это 

вызывает глубокий интерес исследователей к изучению органического 

вещества почвы до и после пожара. 

В исследованиях многих авторов показано, что в результате по-
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жара морфологические свойства почв трансформируются в пироген-

ные образования. Влияние пожара на морфологические свойства поч-

вы связано с выгоранием подстилки и крупных древесных остатков, 

располагающихся на поверхности почвы. Влияние пожара прослежи-

вается приблизительно до глубины 20 (30) см. В срединных и нижних 

минеральных генетических горизонтах морфологические различия 

между контрольным участком и гарью практически отсутствуют или 

перекрываются неоднородностью отложений. Морфологически замет-

ное потемнение верхних минеральных горизонтов почв на участке га-

ри подтверждается увеличением содержания в них общего органиче-

ского углерода и азота [6, 7]. 

По данным ученых, в результате пожаров существенно изменя-

ются физико-химические свойства и проявляются  в увеличении рН. 

Анализ физико-химических показателей свидетельствует, что при воз-

действии пожаров, когда прогорают только верхние горизонты, отме-

чается слабая тенденция к изменению основных почвенных свойств 

под воздействием разных видов пожаров. В то же время постоянно 

повторяющиеся пожары являются мощным фактором почвообразова-

ния лесных почв. Действие высоких температур влияет на изменение 

таких свойств, как гранулометрический состав, ухудшается микроагре-

гативность почвы, возрастает объемная масса, уменьшается общая по-

ристость верхних горизонтов, происходит увеличение плотности, а 

также содержание мелких фракций и уменьшение содержания круп-

ных [8, 9, 10]. 

Послепожарная трансформация почв изучалась многими авто-

рами. В результате пожаров существенно изменяется стабильность 

органического вещества, что оказывает непосредственное влияние на 

биологические свойства почв. Согласно существующим представле-

ниям, накопление органического вещества, и, в частности, углерода, в 

экосистеме отражает ее внутреннее развитие, а уменьшение – деграда-

цию под влиянием изменения природных факторов или антропогенно-

го стресса. За счет выгорания снижается почвенное плодородие верх-

него гумусового слоя и лесной подстилки, на восстановление которых 

требуется длительное время. Также при пожарах теряются азотные 

соединения – основная часть запасенного в растительности связанного 

азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего 

большинства растений недоступной, а также мертвое органическое 

вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений, в 

том числе сухой травы. Сокращение количества мертвого органиче-

ского вещества в почве – это главный фактор снижения почвенного 

плодородия. Восстановление органического вещества в почве лесных 
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насаждений в дальнейшем происходит медленно при образовании но-

вой подстилки, интенсивность формирования которой зависит от ле-

сорастительных условий и лесоводственно-таксационной характери-

стики древостоев [11, 12, 13]. 

По данным авторов, в результате пожаров существенно изме-

няются свойства почв, что оказывает непосредственное влияние на 

биологические свойства почв. Численность, биомасса и активность 

микроорганизмов во многом зависят от степени пожара. Почвенные 

микроорганизмы очень чувствительны к различным трансформациям в 

почвах. Микробиологические исследования дают возможность вы-

явить определенные изменения на ранних стадиях нарушения экоси-

стемы [14, 11, 7]. 

Исследования ученых показывают [8], что в почвах, подверг-

шихся горению, увеличиваются значения рН. В каменистых почвах 

сопок реакция верхних горизонтов после пожара становится кислой по 

сравнению с фоновыми почвами. Причиной являются активация по-

верхностного стока и вынос зольных элементов.    

После пожаров изменяются и химические свойства почв. При сго-

рании органического вещества в поверхностных горизонтах высвобожда-

ются зольные вещества. Это накладывает отпечаток на изменение таких 

показателей, как реакция среды, гумус, азот, обменные катионы [15].  

Величина прямого ущерба от пожаров [16] оценивается сотнями 

миллионов рублей. При этом в сумму ущерба не включались потери от 

уничтожения продуктов побочного пользования и не учитывался эко-

логический ущерб, связанный с утратой ряда полезных функций леса. 

В некоторых регионах периоды чрезвычайной пожарной опасности 

продолжаются 2-3 месяца. Для борьбы с пожарами привлекаются сот-

ни единиц техники. Однако в отдельных случаях эти усилия не прино-

сят желаемого результат и пожары удается ликвидировать лишь после 

выпадения осадков. Опыт работы с лесными пожарами в подобных 

ситуациях позволяет выявить основные причины низкой эффективно-

сти работы лесной охраны и привлекаемых сил и средств тушения. 

Главными из них являются низкий уровень организации работ на по-

жаре, тактические ошибки в процессе тушения и недостаточная эф-

фективность использования технических средств. При тушении круп-

ных лесных пожаров возникают проблемы в управлении и взаимодей-

ствии сил и средств, связанных с их рассредоточенностью по террито-

рии и фактором неопределенности поведения пожара. 

Вовлечение в сельскохозяйственное производство пирогенных 

образований и пирогенных торфяных почв [17] должно осуществлять-

ся с учетом следующего ряда факторов: характера использования тер-
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ритории (экстенсивного или интенсивного), причин заболачивания, 

гранулометрического состава подстилающих пород, других элементов 

ландшафта, а также их химических и физических свойств.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пожары 

выводят из равновесия свойства почв. Причиной возникновения пожа-

ров являются антропогенный и природный факторы, отдельные очаги 

пожаров могут превращаться в массовые. Влияние пожаров на почвы 

зависит от интенсивности пожаров и времени их прохождения, изме-

няя химические, физические и биологические свойства почв. 
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В статье приведены результаты исследований по изучению 

действия разных доз диатомита и удобрений на содержание основ-

ных элементов питания в черноземе выщелоченном и урожайность 

зерна озимой и яровой пшеницы. Как показали исследования за 2 года, 

на вариантах с разными нормами диатомита на фоне без удобрений 

произошло снижение содержания щелочногидролизуемого азота на 

3,5-4,5 мг/кг почвы, подвижного фосфора на 2,0-3,5 мг/кг, обменного  

калия на 3,0-4,5 мг/кг почвы. Выявлено положительное влияние совме-

стного применения диатомита и удобрений на повышение продуктив-

ности и улучшение качества зерна озимой и яровой пшеницы. Приме-

нение удобрений в зависимости от разных доз диатомита при внесе-

нии навоза в норме 16 т/га севооборотной пашни увеличивает уро-

жайность первой культуры – озимой пшеницы – на 69,8-86,3 %, яро-

вой пшеницы на 15,8-26,5 %. При использовании минеральных удобре-

ний, в норме эквивалентной 16 т/га навоза, урожайность зерна ози-

мой пшеницы повысилась на 63,4-66,3 %, а яровой – на 27,2-30,5 %.  

 

Сильно возросший за последнее столетие антропогенный пресс 

на почвенный покров, агроландшафт и биосферу в целом в значитель-
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