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В работе рассматриваются вопросы мониторинга горимости ле-
сов заповедника «Столбы». Проведен анализ мониторинга фактической 
горимости лесов заповедника «Столбы» с помощью геоинформационных 
систем за период с 1942 по 2016 года, построена карта фактической гори-
мости лесов заповедника «Столбы».

Введение. Одной из важнейших задач, возложенных на особо-
охраняемые природные территории, является мониторинг изменений 
в природной среде. Пожар – явление, оказывающее наиболее сильное 
воздействие на все экосистемы особо-охраняемых природных террито-
рий. Мониторинг горимости является ключевым в решении вопросов 
прогнозирования лесных пожаров, профилактики и предупреждения 
пожаров.

Целью данного исследования является анализ мониторинга фак-
тической горимости лесов заповедника «Столбы» с помощью геоин-
формационных систем (ГИС) за период с 1942 по 2016 года, на основа-
нии имеющихся литературных, научных и архивных материалов и карт, 
с использованием современных методов картографического моделиро-
вания и пространственного анализа. 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:
– изучение архивных данных, материалов и разработок, ранее 

работавших на данной территории исследователей; 
– дополнение и анализ пространственной и временной динами-

ки горимости лесов заповедника «Столбы»; 
– обработка в цифровом формате всей имеющейся информации 

о пожарах за период с 1942 по 2016 гг.; 
– векторизация пожаров по материалам лесоустройства 1977, 

1959 и 1949 гг.; 
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– построение карты фактической горимости лесов заповедника 
«Столбы» за период с 1942 по 2016 гг.

Основная часть. Государственный природный заповедник «Стол-
бы» был основан в 1925 году, однако до 1948 года комплексных лесо-
инвентаризационных работ не проводилось, по этой причине и по ряду 
других, данные о горимости лесов заповедника с 1925 по 1942 года не 
сохранились. В остальном в Летописях природы и в отчетах лесной ох-
раны заповедника представлена обширная и достаточно полная инфор-
мация по пожарам, как на бумажных носителях, так и обобщенная в 
базу данных.

Эти данные неоднократно использовались для лесопирологиче-
ских исследований такими учеными как А.В. Волокитина, М.А. Софро-
нов, А.Ю. Редькин, О.А. Тимошкина, Г.А. Иванова и др., чьи труды в пер-
вую очередь анализировались при выполнении данной работы [1,2].

В основу ретроспективного анализа горимости лесов заповед-
ника легли архивные материалы, предоставленные научным отделом 
заповедника «Столбы», а именно таблица возгораний, возникавших на 
территории заповедника на период с 1942 по 2009 года. В данном ма-
териале значатся такие данные, как: дата возникновения пожара, мест-
ность, номер квартала (выдела), характер пожара, площадь, степень 
воздействия и причиненные повреждения. Для удобства представлен-
ные сведения были занесены в электронную базу данных ГИС MapInfo. 
Данная детальная информация является исчерпывающей для характе-
ристики многолетнего хода горимости и как следствие для анализа ди-
намики горимости лесов.

Временная динамика горимости представлена на рисунке 
(рис.1–а). Наибольшее количество возгораний пришлось на период с 
1957-1976 гг. (61 шт), с 1967-1976 гг. (33 шт) и с 1997 по 2006 гг (27 шт). 

Пространственная динамика горимости представлена на рисунке 
(рис.1–б). Наиболее масштабным по охвату территории был период с 
1997-2006 гг., когда пожарам подверглось 1744 га территории, включая 
повторные пожары на одних и тех же участках в разные годы. Самы-
ми крупными пожарами в истории заповедника стали пожары в 1956 г. 
(557 га), 1958 г. (360 га), 1990 (193 га), 1997 (536 га), 1999 (230 га), 2002 
(688 га), 2004 (180 га). 

Анализ архивных данных, материалов предыдущих и собствен-
ных исследований, позволяет воссоздать полную картину горимости 
лесов на территории заповедника «Столбы».
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Общее число возгораний, возникавших на территории заповедника 
«Столбы» за период с 1942 по 2016 гг. – 176, общая площадь, пройденная 
огнем 3509 га, что составляет около 7,5 % от всей площади заповедника 
(47219 га). Среднегодовое число пожаров составляет 2,5 в год, а среднего-
довая площадь возгораний равна 50 га в год. Частота пожаров, возникаю-
щих на заповедной территории равна 5,5 случаев в год в пересчете на 100 
тыс. га. Показатель горимости равен 0,074%. Что касается типов пожаров, 
то наиболее распространенным на территории заповедника является ни-
зовой тип от слабой до средней интенсивности – 97,7 % всех пожаров.

При изучении данной тематики, была обозначена следующая 
проблема: все многочисленные лесоинвентаризационные и лесопиро-
логические данные имеют разные форматы хранения, что приводит к 
затруднению их обработки и обобщения, откуда вытекает следующая 
проблема – нет единой системы обработки данных. 

Рисунок 1 – а. (сверху) Количество пожаров (шт.) за период с 1942-
2016 гг. на территории заповедника «Столбы»; рисунок 1 – б. (снизу) 

Площадь (га), пройденная огнем за период с 1942-2016 гг. на 
территории заповедника «Столбы»
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Эффективным решением перечисленных проблем сбора, систе-

матизации, обработки, хранения, оценки, отображения и распростра-
нения информации о пожарах, возникавших на территории заповедни-
ка «Столбы», является применение ГИС-технологий [3]. 

ГИС становятся непременной частью нашей жизни. Приборы на-
земного позиционирования (GPS), компьютерные карты местности и 
связанные с ними базы данных все чаще применяются в заповедном 
деле, как для проведения научных исследований, так и для осуществле-
ния природоохранных мероприятий. Научные исследования с исполь-
зованием ГИС в заповеднике «Столбы» ведутся более 10 лет [4]. 

ГИС также применялись при оценке горимости территории запо-
ведника «Столбы» в проекте противопожарного устройства, разрабо-
танного Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. В данном проект-
ном исследовании представлен анализ горимости лесов заповедника 
за период с 1965 по 2010 гг. и карта фактической горимости территории 
заповедника за период с 1996 по 2010 гг. [5]. Анализируемые данные в 
нашем же исследовании охватывают более длительный период (1942-
2016 гг.) и имеют единую цифровую картографическую основу.

Особому вниманию в данной исследовательской работе придает-
ся проблема преобразования картографических материалов на бумаж-
ных носителях и материалах в электронном формате в единую карто-
графическую модель. 

Лесоустроительные работы на всей территории заповедника про-
водилось в 1948, 1959, 1976-1977 и 2005-2007 гг. [6]. Последнее лесоу-
стройство 2007 года выполнено исполнителями в геоинформационной 
базе данных в цифровом формате. Данные 1948 и 1977 годов были по-
лучены ранее в результате оцифровки бумажных планшетов [3]. Оциф-
ровка планшетов включала четыре основных этапа:

1) создание растровой подложки (сканирование бумажных кар-
тографических источников);

2) преобразование карт в цифровую форму (векторизация объек-
тов) по растровой подложке;

3) обработка данных: создание отдельных векторных слоев; 
сшивка слоев; идентификация всех объектов каждого слоя; создание 
для каждого отдельного слоя атрибутивной таблицы данных; перемас-
штабирование объектов; перевод данных в единую систему координат, 
организацию и поддержку импорта и экспорта различных слоёв;

4) обработка данных в ГИС конечного пользователя (MapInfo, ESRI 
ArcGIS) [3].
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Карты фактической горимости способствуют решению двух основ-

ных задач: во-первых, карта горимости является вспомогательным ресур-
сом в разработке оптимальной стратегии защиты от пожаров, поскольку 
ясно будут видны участки, на которые нужно обратить особое внимание 
во время планирования противопожарных мероприятий; во-вторых, она 
является основой для прогнозирования изменений в лесном фонде. 

Большое значение при создании карт горимости имеет располо-
жение квартальной сети и выделов, так как большинство исходных дан-
ных о пожарах 1942-2009 гг. представлены именно по ним, но известно, 
что в лесоустройствах разных лет есть различия по расположению гра-
ниц, квартальной сети и выделов.

Сложность составления ретроспективной карты горимости терри-
тории состоит в неточности представления исходных данных по террито-
риальному размещению площадей пожаров, когда из источников можно 
использовать только номера кварталов и выделов без четких границ.

Данные о пожарах с 1942 по 2009 года, представленные в таблич-
ном формате, были отмечены на будущей карте фактической горимо-
сти, благодаря уточненным данным о местности, на которой возникло 
возгорание. Данные по контурам пожаров периода с 2012 по 2015 гг. 
были сняты на мобильные приемники GPS. В связи с этим, достаточно 
удобно заносить информацию о точном местоположении и площади 
пожаров в геоинформационную систему. Информация о пожарах 2016 
года была взята с официального сайта заповедника «Столбы» [7] и так-
же занесена в геоинформационную систему.

На рисунке (рис.2) представлен фрагмент карты-схемы фактической 
горимости территории заповедника «Столбы» за период с 1942 по 2016 гг.

Проанализировав созданную карту фактической горимости тер-
ритории заповедника «Столбы», можно сделать ряд выводов. 

Наиболее подверженным огню оказалось Столбинское лесничество. 
Площадь пожаров на территории лесничества составляет 1560 га, это 21% от 
площади всей территории лесничества (7535 га). Всего на территории лес-
ничества было 100 пожаров. Исходя из карты видно, что самые масштабные 
пожары приходятся на Столбинское нагорье, район кордонов Н.Слизнево и 
Лалетино, урочище Моховая, ск. Такмак, ск. Воробушки, хр. Откликные, ск. 
2-ой Столб, район Фокинского ручья. Данная пожарная ситуация не явля-
ется удивительной, ведь на территории данного лесничества располагается 
одна из функциональных зон заповедника – туристско-экскурсионный рай-
он, который ежегодно терпит колоссальную антропогенную нагрузку. 
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На долю Базайского лесничества приходится 51 пожар, это 1140 
га территории и 5% от площади всего лесничества (22217 га). Самые 
крупные и частые пожары приходятся на территорию горы Абатак, а так-
же район ручья Миничева Рассоха. Территория лесничества Базайское 
практически полностью является зоной полной заповедности. 

На территории Манского лесничества было всего 9 пожаров, это 
760 га заповедной территории, что составляет 4% от площади всего лес-
ничества (17221 га). Единственный крупный пожар на территории Ман-
ского лесничества был в 2002 году, вдоль берега р. Мана выгорело 688 
га леса. Территория лесничества Манское полностью является зоной 
полной заповедности.

Необходимо отметить и тот факт, что и в охранной зоне заповед-
ника наблюдаются пожары. Основными местами возникновения по-
жаров являются территория Бобрового лога, трамплинов, Мраморного 
карьера, ск. М.Такмак. Всего на охранную зону приходится 6% всех по-
жаров, что составляет 50 га территории охранной зоны.

Наиболее пожароопасным является весенний период. Более по-
ловины всех пожаров, возникавших на территории заповедника «Стол-
бы», приходится на май. На рисунке (рис. 2) отчетливо видны периоды 
возникновения пожаров по месяцам. 

Согласно данным мониторинга горимости территории заповед-
ника «Столбы», существует вероятность, что в ближайшем пожароопас-
ном сезоне заповедник подвергнется чередой крупных пожаров, следо-
вательно, увеличится доля гарей на территории заповедника «Столбы». 

Это зависит в первую очередь, от накопления комплексов раститель-
ных горючих материалов (РГМ). Все участки растительности как объекты 
горения представляют собой структурные комплексы из разнообразных 
горючих материалов. Особенно сложными являются лесные биогеоцено-
зы. Практически к растительным горючим материалам в лесном биогео-
ценозе относятся все растения, живые и мертвые, а также опад, валеж-
ник, подстилка, перегнойный и торфяной горизонты. При пирологических 
исследованиях как лесные, так и нелесные участки получают характери-
стики по составу, запасам и свойствам горючих материалов. К настоящему 
времени разработана классификация РГМ и методы их картографирова-
ния, которые активно применяются на территории заповедника [8,9].

По мере накопления запаса РГМ, увеличивается природная по-
жарная опасность территории. Чем больше запас растительных горю-
чих материалов, тем более катастрофичным будет возгорание. 
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Известно, что на территории заповедника «Столбы» не зафикси-
ровано крупных пожаров (свыше 200 га) с 2004 г. За это время нако-
пилось достаточно большое количество запаса РГМ. К тому же низкое 
количество осадков в зимний период вкупе с безответственным отноше-
нием посетителей заповедника удваивают вероятность возникновения 
крупного пожара на территории заповедника в весенний период. Так, 
после продолжительного отсутствия пожаров и сложившейся неблаго-
приятной пожарной обстановки в 1997 г. выгорело 140 га, а 2002 г. 537 
га. Пожары такого масштаба приводят к образованию гарей и редин на 
территории заповедника «Столбы» с ослабленным или отсутствующим 
процессом возобновления лесной растительности, что отрицательно 
сказывается на лесном фонде заповедника.

Заключение. В заключении: изучены архивные данные, матери-
алы и разработки ранее работавших на данной территории исследова-
телей; дополнена и проанализирована пространственная и временная 
динамика горимости лесов заповедника «Столбы»; обработана в циф-
ровом формате вся имеющаяся информация о пожарах за период с 
1942 по 2016 гг.; векторизованы пожары по материалам лесоустройства 
1977, 1959 и 1949 гг.; построена карта фактической горимости террито-
рии заповедника «Столбы» за период с 1942 по 2016 гг. 

Выполнена основная цель данной научно-исследовательской ра-
боты: проведен анализ мониторинга фактической горимости лесов за-
поведника «Столбы» с помощью геоинформационных систем за период 
с 1942 по 2016 года, на основании имеющихся литературных, научных и 
архивных материалов и карт, с использованием современных методов 
картографического моделирования и пространственного анализа.
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MONITORING OF BURNING TERRITORY OF THE NATURAL 
RESERVE “STOLBY”

Chelyadinova K.M.
Keywords: natural reserve, monitoring, actual burning, forest fire, geoinfor-

mation system.
The work examines the monitoring of the burning of the forests of the Stolby 

Reserve. The analysis of monitoring of the actual burning of the forests of the Stolby 
reserve using geoinformation systems for the period from 1942 to 2016 was carried 
out, and a map of the actual burning of the forests of the Stolby reserve was con-
structed.


