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В Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается влияние глобального потепления на окружающую сре-

ду, включая отдельные экосистемы, и  различные секторы экономики. Подчеркнуто, что комплексное изуче-
ние природы глобальных и региональных изменений климата и их влияния на экосистемы и места обитания, 
выявление соответствующих диагностических и прогностических взаимосвязей, разработка рекомендаций и 
предложений и проведение фундаментальных и прикладных исследований в области биоклиматических и 
экологических процессов являются объектом исследования ученых и специалистов многих стран. 

К экологическим системам и их компонентам, наиболее подверженным климатическим аномалиям, отно-
сятся, в частности, лесные массивы. Лесные экосистемы, являясь частью биосферы, играют важную роль в ее 
защите, развитии и саморегуляции, в формировании среды обитания, в производстве различных продуктов, в 
предотвращении загрязнения окружающей среды. 

В статье отмечено, что глобальное потепление также приводит к увеличению вероятности лесных пожа-
ров.  Исследовано влияние климатических изменений на лесные экосистемы северо-восточного склона Мало-
го Кавказа и на основе статистических данных проведена оценка повторяемости лесных пожаров по степени 
опасности.  

Впервые в отношении северо-восточного склона Малого Кавказа определены пространственные и вре-
менные закономерности, проведено географическое обобщение горизонтального и вертикального распреде-
ления климатических параметров, оценены их особенности и количественная изменчивость, региональное 
изменение климата, риск возникновения пожаров в лесных экосистемах, повторяемость периодов засухи, 
влияние среды обитания на биоклиматические параметры . 

Кроме того, была оценена тенденция изменчивости индекса интенсивности суточных осадков. Установле-
но, в течение какого периода времени наблюдаются максимальные значения абсолютных максимальных и 
минимальных температур, которые являются индикаторами экстремальных погодных условий, а также коли-
чество дней, когда максимальная температура превышает 30 °C. 

 
Ключевые слова: изменение климата; лесные пожары; опасность лесных пожаров; изменения динамики; северо-восточный 
склон Малого Кавказа. 
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In Azerbaijan, as in the whole world, the influence of global warming on the environment, including individual 

ecosystems, and various sectors of the economy is observed. It was emphasized that a comprehensive study of the 
nature of global and regional climate changes and their impact on ecosystems and habitats, the identification of ap-
propriate diagnostic and prognostic relationships, the development of recommendations and proposals, and the con-
duct of fundamental and applied research in the field of bioclimatic and environmental processes are the subject of 
research by scientists and experts of many countries. 

Ecological systems and their components that are most susceptible to climatic anomalies include, in particular, fo-
rests. Forest ecosystems, being part of the biosphere, play an important role in its protection, development and self-
regulation, in the formation of the habitat, in the production of various products, and in the prevention of environmen-
tal pollution. 

The article notes that global warming also leads to an increase in the probability of forest fires. The influence of 
climatic changes on forest ecosystems of the northeastern slope of the Lesser Caucasus was studied and, based on 
statistical data, the frequency of forest fires was assessed according to the degree of danger. 

For the first time, spatial and temporal patterns were identified with respect to the northeastern slope of the Lesser 
Caucasus, a geographical generalization of the horizontal and vertical distribution of climatic parameters was carried 
out, their features and quantitative variability, geographical vertical distribution of climatic parameters, regional cli-
mate change, and the risk of fires in forest ecosystems, the recurrence of periods of drought, the influence of the habi-
tat on bioclimatic parameters. 

In addition, the trend of variability in the daily precipitation intensity index was estimated. We have determined 
the period of time during which the maximum values of the absolute maximum and minimum temperatures are ob-
served, which are indicators of extreme weather conditions, as well as the number of days when the maximum tem-
perature exceeds 30 °C. 
 
Keywords: changing of the climate; forest fires; danger of forest fires; changes in dynamics; northeastern slope of the Lesser Cauca-
sus. 

 

 
Равшан Гасан оглы  

Рамазанов 
 

Сведения об авторе: начальник отдела 
Института космических исследований при-
родных ресурсов им. Т.К. Исмаилова, Нацио-
нальное аэрокосмическое агентство, Азербай-
джан, Баку. 

Образование: Национальная академия 
авиации (2012 г.). 

Область научных интересов: метеороло-
гия; экология. 

Публикации: 20. 
 

Information about the author: Head 
of Department, Space Research Institute of 
Natural Resources T.K. Ismailov, National 
Aerospace Agency, Azerbaijan, Baku. 

Education: National Aviation Acad-
emy, 2012. 

Research interests: meteorology; 
ecology. 

Publications: 20. 

 
 

1. Введение 
 

Изменения климата проявляются в глобальном и 
региональном масштабе как неотъемлемая часть 
природных процессов. Этот процесс, сопровождае-

мый глобальным потеплением, больше не вызывает 
сомнений в мировом сообществе и научных кругах. 
В Азербайджане, как и во всем мире, также наблю-
дается влияние глобального изменения климата. 

https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/100025693325851
https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/100025693325851
https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/100025693325851
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К экологическим системам и их компонентам, наи-
более подверженным климатическим аномалиям, 
можно отнести: лесные массивы, гидрологический 
режим, периоды засухи, уменьшение биоразнообразия, 
увеличение экстремальных условий обитания и т.д. 

 Лесные экосистемы, являясь частью биосферы, 
играют важную роль в ее защите, развитии и саморе-
гуляции, в формировании среды обитания, производ-
стве различных продуктов, предотвращении загряз-
нения окружающей среды. Однако глобальное поте-
пление повышает вероятность лесных пожаров. Ре-
гулярные лесные пожары в различных регионах мира 
наряду с серьезными экономическими потерями рас-
сматриваются как важный фактор в местной, регио-
нальной и глобальной динамике окружающей среды. 
Во всех природных районах Азербайджана в резуль-
тате антропогенных воздействий, в том числе лесных 
пожаров, происходит смешение растительных зон, и 
на больших территориях высокопродуктивный лес-
ной покров сменяется слабо почвенно-защитными и 
менее продуктивными группами растений. В резуль-
тате этого в горных районах усилились эрозия почвы 
и другие неблагоприятные тенденции. 

Таким образом, комплексное изучение природы 
глобальных и региональных изменений климата и их 
влияния на экосистемы и места обитания, выявление 

соответствующих диагностических и прогностиче-
ских взаимосвязей, разработка рекомендаций и 
предложений и проведение фундаментальных и при-
кладных исследований в области биоклиматических 
и экологических процессов привлекает внимание 
ученых и исследователей. 

В контексте глобального изменения климата в 
рамках единой методологии впервые были опреде-
лены пространственные и временные закономерно-
сти, проведено географическое обобщение горизон-
тального и вертикального распределения климати-
ческих параметров, оценены их особенности и ко-
личественная изменчивость, региональное измене-
ние климата, риск возникновения пожаров в лесных 
экосистемах, повторяемость периодов засухи, влия-
ние среды обитания на биоклиматические парамет-
ры в отношении северо-восточного склона Малого 
Кавказа. 

Была оценена тенденция изменчивости индекса 
интенсивности суточных осадков. Установлено, в 
течение какого периода времени наблюдаются мак-
симальные значения абсолютных максимальных и 
минимальных температур, которые являются инди-
каторами экстремальных погодных условий, а также 
количество дней, когда максимальная температура 
превышает 30 °C. 

 
Список обозначений 
Буквы латинского алфавита 
NR Минимальное значение  относительной влажности, % 

n∆  Количество дней после выпадения осадков 
R24 Количество атмосферных осадков за последние 24 часа, мм 
Ra Среднегодовое количество осадков для рассматриваемой области 
SM Поверхностная влажность покровных материалов в лесу, % 

dT  Показатель почвенной засушливости (индекс Keeth – Byrum) 
(Тd)N Индикатор засушливости за текущий день 
(Тd )N-1 Индикатор засушливости за предыдущий день 
tN Минимальное значение  относительной влажности, % 
V Средняя скорость ветра в сутки, км / ч 
ИОЛПN Расчетное значение индекса за текущий день 

 
2. Теоретический анализ 

 
Несмотря на важность лесов для жизни человека 

и биосферы в целом, процесс вырубки лесов все еще 
продолжается. 

Результаты наблюдений показали, что местные 
лесные экосистемы адаптированы к местным клима-
тическим особенностям. Однако значительные кли-
матические изменения нарушают устойчивость ле-
сов, а недостаток или избыток влаги определяют ход 
большинства процессов, связанных с биохимией 
лесного покрова. В то же время прогнозируется, что 
13 % лесного покрова исчезнет в умеренно-холодных 
и умеренно-теплых климатических зонах, а площадь 
сухих субтропических лесов увеличится [1–5]. 

 Следует отметить, что ввиду изменения климата 
происходит сокращение лесных площадей, сопрово-
ждающееся эрозией почвы, увеличением концентра-

ции углекислого газа в атмосфере, уменьшением 
биоразнообразия и продуктивности, количества и 
качества семян деревьев, увеличением болезней и 
вредителей, что повышает риск возгорания [2, 6, 7]. 
Известно, что вероятность возникновения лесных 
пожаров определяется рядом факторов, и наиболее 
важными из них являются метеорологические фак-
торы. 

Для оценки пожароопасности в лесах, в разных 
странах были разработаны различные правила для 
расчета таких показателей [8–11]. Примером этого 
является комплексный показатель пожарной безо-
пасности В.Л. Нестерова (Россия), индекс опасности 
лесных пожаров (Австралия), национальная система 
оценки пожарных рисков США, Канадская система 
оценки пожарных рисков [12–14]. 

Например, в Австралийском метеорологическом 
бюро был использован индекс опасности лесных 
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пожаров Макартура (ИОЛП). Основной причиной 
выбора этого метода является возможность учиты-
вать многочисленные метеорологические факторы, 
влияющие на процесс, и простота метода. При расче-

те данного индекса используются средние значения 
относительной влажности и максимальной темпера-
туры, скорости ветра в течение дня и индикатор 
влажности горючих материалов [8, 15, 16]: 

 

( )ИОЛП 2exp –0,45 0,987ln – 0,0345 0,0338 0,0234N N    SM   NR  t  V= + + +   , (1) 

 
где ИОЛПN – расчетное значение индекса за текущий 
день; SM – поверхностная влажность покровных ма-
териалов в лесу, %; NR – минимальное значение  
относительной влажности в %; tN – максимальная 
температура воздуха, °C; V – средняя скорость ветра 
в сутки, км / ч. 

SM показывает вероятность возгорания поверхно-
стных покровных материалов в лесу и рассчитывает-
ся по формуле [17] : 

 

( )( )
( ) ( )

1,5

1,5
24

1,9 104 1

3,52 1 1

d т

n

T
SM

R

 + ∆ + =
∆ + + −

, (2) 

 
где Td – показатель почвенной засухи (индекс Keeth – 
Byrum); n∆ – количество дней после выпадения 
осадков; R24 – количество атмосферных осадков за 
последние 24 часа, мм. 

Индекс Keeth – Byrum рассчитывается следую-
щим образом: 

 

( )
( ){ }0,046

1
0,441

0,001 800 0,968e 8,30

1 10,880е

N

a

t
nN

RN

Td
Td −

−

  − − ∆   =
+

. (3) 

 
 
Здесь (Тd)N – индикатор засушливости за текущий 

день; (Тd)N-1 – индикатор засушливости за предыду-
щий день; Ra – среднегодовое количество осадков 
для рассматриваемой области.  

 

3. Экспериментальная часть и результаты 
 

На основе рассчитанных числовых значений 
ИОЛПN была произведена классификация уровней 
пожароопасности по выбранной шкале (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Шкала индекса опасно сти лесных пожаров в  Австралии  
Tab le  1  

Au st r a l i a  fo res t  f i re  h azard  index scal e  
 

ИОЛПN   Степень пожароопасности 
От 0,0 до 5,0 Малая опасность 
От 5,1 до 12,0 Умеренная опасность 
От 12,1 до  24,0 Высокая опасность 
От 24,1 до  50, Чрезвычайная 
Больше 50,0 Экстремальная  

 
Национальный банк метеорологических данных 

[16] и специальное компьютерное программное 
обеспечение использовались для оценки повторяе-
мости лесных пожаров на северо-восточном склоне 
Малого Кавказа. Расчеты выполнены в апреле – сен-
тябре с учетом высокой вероятности возникновения 
пожара в теплое время года. В это время была рас-
считана повторяемость шкалы пожароопасности (см. 
табл. 1) для всех месяцев и рассчитаны последова-
тельности для 1971–2009 гг. 

На основании ИОЛПN шкалы распределения по-
жаров в Австралии были рассчитаны средние значе-

ния повторяемости лесных пожаров на северо-
восточном склоне Малого Кавказа за 1971–2009 гг. 
(табл. 2), как пример, показано распределение крайне 
высокой повторяемости пожаров в июле (рис. 1). 

Как видно из табл. 2, повторяемость «малоопасных» 
лесных пожаров составляет 1÷12 % на равнине и 9÷33 
% в горных районах. Такая же тенденция характерна 
для повторения «умеренно опасных» лесных пожаров. 
Так, на равнинах повторяемость составляет 2÷18 %, а в 
горных районах – 21÷42 %. В то же время следует от-
метить, что вероятность повторения «умеренно опас-
ных» лесных пожаров выше, чем «малоопасных». 
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Таблица 2  
Вероятно сть повтор ных лесных пожаро в различно й интенсивно сти  

на северо -восточно м склоне Малого  Кавказа ,  % 
Table  2  

Th e probabi l i t y  o f  r epeat ed  fores t  f i re s  o f  varyin g in tensi t y on  th e  nor th - eas t ern  s lope  
o f  th e  Lesse r  Caucasu s ,  % 

 

Станция 
Номер месяца 
04 05 06 07 08 09 

Малоопасный 
Гянджа 5 3 3 2 5 1 
Шамкир 7 5 3 2 7 12 
Агстафа 6 6 3 2 5 10 
Гедебек 20 25 22 14 12 17 
Дашкесан 20 21 20 10 9 15 
Гёйгёль 26 33 27 17 19 26 
Умеренная опасность 
Гянджа 13 9 5 4 5 8 
Шамкир 18 10 6 3 7 10 
Агстафа 11 9 6 2 3 6 
Гедебек 21 22 24 27 24 23 
Дашкесан 22 25 23 23 21 28 
Гёйгёль 25 31 36 43 35 42 
Высокая опасность 
Гянджа 32 21 9 9 15 26 
Шамкир 41 29 17 15 19 32 
Агстафа 25 20 10 6 9 21 
Гедебек 23 26 29 30 33 31 
Дашкесан 26 26 30 36 33 33 
Гёйгёль 25 25 29 30 31 24 
Чрезвычайная опасность 
Гянджа 37 44 38 42 36 38 
Шамкир 30 43 50 56 50 39 
Агстафа 40 41 30 26 31 38 
Гедебек 26 21 20 24 26 24 
Дашкесан 21 20 21 23 29 17 
Гёйгёль 19 9 7 9 12 6 
Экстремальная опасность 
Гянджа 13 23 44 43 38 16 
Шамкир    3 13 23 25 16 6 
Агстафа 17 24 50 64 51 24 
Гедебек 10 6 3 4 4 4 
Дашкесан 11 6 5 7 8 5 
Гёйгёль 3 1 1 1 1 1 

 
Вероятность повторения лесных пожаров «высо-

кой опасности» по сравнению с лесными пожарами 
«умеренной опасности» значительно увеличилась в 
равнинных районах, составив 6÷41%, а в горах – 
25÷36 %. Таким образом, определено, что за некото-
рым исключением риск повторения лесных пожаров 
примерно одинаков на равнинах и в горных районах. 

Обнаружены существенные различия в простран-
ственно-временном повторении «чрезвычайно высо-
кой» степени опасности лесных пожаров относитель-
но указанных уровней. Таким образом, повторение 

этих пожаров составило 26÷56 % во все теплые меся-
цы года на равнинах и 7÷29 % в горах. Такая же тен-
денция характерна для «экстремально опасных» лес-
ных пожаров. Например, вероятность этого в равнин-
ных районах в июне – августе составляет 16÷64 %, а в 
горных районах значительно снижается. 

Таким образом, вероятность повторения «мало-
опасных» и «умеренно опасных» лесных пожаров 
выше в горах, а вероятность повторения «чрезвы-
чайно» и «экстремально опасных» лесных пожаров – 
на равнинах. 
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Рис. 1 – Визуальное представление наибольшей  
вероятности повторения лесных пожаров в июле на карте 

северо-восточного склона Малого Кавказа, % 
Fig. 1 – Visual representation of the highest probability of forest 

fire recurrence in July on a map of the northeastern slope  
of the Lesser Caucasus, % 

 
Трендовый анализ повторяемости уровней опас-

ности для каждой станции был проведен для оценки 
долгосрочной тенденции повторения опасностей 
лесных пожаров на северо-восточном склоне Малого 
Кавказа. Коэффициенты корреляции линейного 
тренда (R) были рассчитаны в табл. 3 для оценки 
изменчивости ( ∆ , %) пожароопасности в течение 39 
лет и достоверности результатов. 

На основании данных табл. 3, можно сделать вы-
вод о том, что повторение «менее опасных» пожаров 
на станции Гянджа было случайным – увеличивалось 
в апреле и сентябре, но уменьшалось в другие месяцы. 
Вероятность повторения «умеренно опасных» пожа-
ров увеличилась только в апреле месяце (10,7 %) с 
редкими изменениями в другие месяцы. Вероятность 
повторения пожаров «высокого риска» увеличилась 
на 14,2 % и 12,9 % в апреле и мае соответственно. 
Вероятность повторения «крайне опасных» пожаров 
увеличилась в другие месяцы, особенно в июне и 
августе (12,2÷12,6 %), кроме апреля. В зависимости 
от метеорологических условий 1971–2009 гг., веро-
ятность повторения «крайне опасных» пожаров в 
жаркий период уменьшалась. Результаты расчетов 
показали, что, за исключением трех случаев (апрель 
– «умеренно опасный», апрель и май – «высокая 
опасность»), тенденция к снижению и увеличению 
была случайной. Другая особенность заключается в 

том, что увеличивается вероятность повторения 
«чрезвычайно опасных» пожаров. 

Никаких изменений в вероятности повторения 
«малоопасных» и «умеренно опасных» пожаров в 
Шамкирском регионе обнаружено не было, а вероят-
ность повторных «высокоопасных» пожаров увели-
чилась в теплые месяцы (0,3÷19,4 %). Вероятность 
повторения «чрезвычайно опасных» пожаров снизи-
лась в апреле, мае и сентябре (–1,0, ..., –10,5 %) и 
увеличилась в летние месяцы (1,3÷13,9 %). Вероят-
ность повторения «экстремально опасных» пожаров 
снизилась (–0,2, ..., –20,0 %), кроме сентября, и их 
повторение не было закономерным в апреле – июле. 
Как и в Гяндже, вероятность «экстремально опас-
ных» рецидивов здесь уменьшилась. 

За исключением нескольких случаев на террито-
рии Агстафинского района, не было выявлено ника-
ких закономерностей в повторении «малоопасных» и 
«умеренно опасных» пожаров. Тогда как изменение 
повторения «высокоопасных» и «чрезвычайно опас-
ных» пожаров носило закономерный характер. Та-
ким образом, в самый жаркий период года вероят-
ность повторения «высокоопасных» пожаров увели-
чилась на 6,9÷18,1 % (особенно в апреле, мае и сен-
тябре), а вероятность повторения «экстремально 
опасных» пожаров снизилась (–12,7, ..., –29,7 %). 
Вероятность повторения «чрезвычайно опасных» 
пожаров снизилась в апреле и сентябре и увеличи-
лась в другие месяцы (2,7÷14,3 %). Вероятность 
увеличения пожаров в июле и августе была макси-
мальной. 

Увеличение вероятности повторения «малоопас-
ных» пожаров в районе Гадабая рассматривается как 
случайная тенденция (кроме апреля). Вероятность 
повторения «умеренно опасных» пожаров увеличи-
лась на 11,2÷28,3 %, являясь стратегически значи-
мой. Вероятность повторения пожаров «высокой 
опасности» снизилась в течение теплого сезона (–4,0, 
..., –25,0 %), и это снижение было последовательным 
в июне и сентябре. Вероятность повторения «чрез-
вычайно опасных» и «экстремально опасных» пожа-
ров была снижена, и это снижение было закономер-
ным в апреле и мае. Анализ показал, что примерно в 
половине случаев изменение пожароопасности в Га-
дабайском регионе несет закономерный характер. 

В отличие от Гадабая, вероятность повторения 
«малоопасных» и «умеренно опасных» пожаров в 
Дашкесанском регионе снизилась. В тенденции 
повторяемости  пожаров «высокого риска» не бы-
ла выявлена закономерность. Вероятность повто-
рения «чрезвычайно опасных» пожаров снизилась 
(–12,7, ..., –29,7 %). Вероятность повторения «чрез-
вычайно опасных» и «экстремально опасных» пожа-
ров увеличилась. 
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Таблица 3  
Результаты линейного  анализа  трендо в лесно й по жаропасности  

на северо -восточно м склоне Малого  Кавказа ( «–» указывает  на снижение)  
Tab le  3  

Th e r esu l t s  o f  a  l in ea r  an a lys is  o f  fo res t  f i r e  hazard  t rends  on  th e  nor th-eas t ern  s lope  
o f  th e  Lesse r  Caucasu s  ( “–” ind icat es  a  d ecrease)  

 

Станция Степень пожароопасности Статистические 
показатели 

Номер месяца 
04 05 06 07 08 09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гя
нд

ж
а 

Малая опасность ∆, % 2,1 –0,3 –3,8 –3,3 –8,0 3,5 
R 0,12 –0,02 –0,26 –0,23 –0,29 0,07 

Умеренная опасность ∆, % 10,7 0,3 0,3 –2,4 2,1 –6,3 
R 0,35 0,02 0,02 –0,18 0,11 –0,26 

Высокая опасность ∆, % 14,2 12,9 –5,0 –4,2 –3,4 3,6 
R 0,33 0,36 –0,13 –0,16 –0,08 0,08 

Чрезвычайная опасность ∆, % –7,8 3,0 12,6 12,2 12,2 3,2 
R –0,16 0,07 0,22 0,19 0,25 0,08 

Экстремальная опасность ∆, % –18,6 –15,5 –4,2 –3,0 –3,0 –3,7 
R –0,45 –0,28 –0,05 –0,04 –0,03 –0,08 

Ш
ам

ки
р 

Малая опасность ∆, % –0,4 –0,2 –4,2 –2,0 –2,0 2,8 
R 0,28 –0,09 –0,34 –0,17 –0,04 0,06 

Умеренная опасность ∆, % 6,1 0,3 –1,0 –1,5 1,0 –5,6 
R 0,15 0,16 –0,06 –0,13 0,04 –0,19 

Высокая опасность ∆, % 16,0 19,4 3,4 13,1 0,3 1,1 
R 0,34 0,32 0,06 0,33 0,00 0,05 

Чрезвычайная опасность ∆, % –10,5 –1,0 13,9 3,8 1,3 –3,8 
R –0,33 –0,05 0,34 0,06 0,02 –0,06 

Экстремальная 
опасность 

∆, % –5,9 –20,0 –12,6 –13,8 –0,2 6,3 
R –0,33 –0.34 –0,32 –0,33 –0,01 0,21 

А
гс

та
ф

а 

Малая опасность ∆, % 3,7 7,5 4,2 0,5 0,9 15,7 
R 0,21 0,01 0,03 0,00 0,13 0,32 

Умеренная опасность ∆, % 3,7 7,5 4,2 0,5 0,9 0,6 
R 0,15 0,32 0,24 0,05 0,06 0,04 

Высокая опасность ∆, % 12,2 12,2 6,9 7,2 11,0 18.1 
R 0,43 0,35 0,32 0,39 0,44 0,44 

Чрезвычайная опасность ∆, % –7,0 2,7 11,3 14,3 13,2 –5,2 
R –0,20 0,07 0,25 0,33 0,32 –0,14 

Экстремальная опасность ∆, % –12,7 –23,3 –22,3 –21,9 –29,7 –29,0 
R –0,32 -0,39 –0,36 –0,41 –0,44 -0,44 

Ге
де

бе
к 

Малая опасность ∆, % 25,5 5,3 9,3 8,6 7,1 12,7 
R 0,51 0,11 0,22 0,30 0,18 0,29 

Умеренная опасность ∆, % 19,1 12,2 11,2 28,3 17,3 11,6 
R 0,46 0,35 0,32 0,41 0,33 0,32 

Высокая опасность ∆, % –4,0 –4,1 –19,5 –25,0 –15,7 –11,3 
R –0,13 –0,14 –0,57 –0,48 –0,35 –0,25 

Чрезвычайная опасность ∆, % –26,6 –6,5 –0,9 –7,2 –6,9 –7,4 
R –0,50 –0,16 –0,02 –0,12 –0,11 –0,12 

Экстремальная опасность ∆, % –14,1 –6,2 –0,2 –5,5 –1,7 –6,5 
R –0,41 –0,28 –0,01 –0,23 –0,07 –0,33 

Д
аш

ке
са

н 

Малая опасность ∆, % –10,7 –12,7 –4,6 –4,6 –8,0 3,3 
R –0,25 –0,35 –0,17 –0,19 –0,28 0,08 

Умеренная опасность ∆, % –4,1 –3,2 0,4 1,5 –4,8 –7,0 
R –0,13 –0,09 0,00 0,04 –0,12 –0,18 

Высокая опасность ∆, % –9,6 0,6 –1,9 2,4 –8,5 2,5 
R –0,23 0,01 –0,06 0,05 –0,22 0,07 

Чрезвычайная опасность ∆, % 8,7 8,0 6,6 2,8 14,4 –1,8 
R –0,27 0,20 0,17 0,06 0,32 –0,05 

Экстремальная опасность ∆, % 15,3 7,6 0,6 –0,6 8,2 1,5 
R 0,44 0,32 0,02 –0,02 0,28 0,09 
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Продолжение табл. 3 
Гё

йг
ёл

ь 
Малая опасность ∆, % 9,8 0,7 –4,7 –3,0 –4,4 19,8 

R 0,22 0,01 –0,11 –0,10 –0,09 0,38 

Умеренная опасность ∆, % 8,7 8,6 11,0 15,5 –1,6 10,4 
R 0,28 0,38 0,36 0,35 -0,04 0,21 

Высокая опасность ∆, % –9,0 –3,9 –1,2 –6,5 11,4 –17,7 
R –0,29 –0,11 –0,04 –0,15 0,32 –0,39 

Чрезвычайная опасность ∆, % –6,8 –3,3 –6,6 –7,2 –3,3 –9,6 
R –0,18 –0,12 –0,27 –0,23 –0,11 –0,42 

Экстремальная опасность ∆, % –2,6 –1,4 –0,6 0,2 –3,9 –2,9 
R –0,16 –0,16 –0,08 0,03 –0,43 –0,28 

 
Вероятность повторения «малоопасных »пожаров 

в Гёйгёльском районе в летние месяцы снизилась на 
–3,0,…, –4,7 %, а в остальные месяцы увеличилась на 
0,7,…, 19,8 %. Вероятность повторения «умеренно 
опасных» пожаров (кроме сентября) увеличилась 
(8,6÷15,5 %), из которых вероятность повторения в 
мае – июле была статистически значимой. Вероят-
ность повторения пожаров «высокой опасности» 
уменьшается в жаркие месяцы (–1,2, ..., –17,7 %), а 
тенденция к уменьшению наблюдалась для пожаров 
«чрезвычайной опасности» и «экстремальной опас-
ности». Результаты оценки долгосрочной тенден-
ции изменения лесных пожаров на северо-
восточном склоне Малого Кавказа показали, что 
этот процесс несет сложный пространственно-
временной характер. 

На рис. 2 показаны комбинированные графики 
многолетней динамики вероятности повторения лес-
ных пожаров «высокого риска» для станций Гянджа 
и Гедабек в августе. 
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Рис. 2 – Многолетняя динамика повторения лесных пожаров 

«высокого риска» на станциях Гянджа и Гадабай в августе 
Fig. 2 – The long-term dynamics of the recurrence of forest fires 

of high risk at the stations of Ganja and Gadabay in August 
 

Как видно на рис. 2, интервальные колебания по-
вторения «высокого риска» лесных пожаров на обеих 
станциях изменились в широких пределах, в основном 
повторений в Гадабее больше, чем в Гяндже. Самый 
высокий показатель был зафиксирован в Гяндже в 
1982 г. (54 %), а в Гадабее – в 1974 г. (56 %) и самые 
низкие показатели – в 1985 г. и 2007 г. соответственно. 

Таким образом, была проведена оценка пожаро-
опасности с помощью индекса опасности лесных по-

жаров Макартура. Выявлена тенденция изменения 
многолетней динамики «чрезвычайно опасных» лесных 
пожаров на северо-восточном склоне Малого Кавказа. 

 
4. Заключение 

 
Оценка пожароопасности была проведена для те-

плого периода года с помощью индекса опасности 
лесных пожаров Макартура, используемого Австра-
лийским метеорологическим бюро для оценки по-
вторяемости лесных пожаров. Оценена динамика 
многолетней повторяемости опасности лесных по-
жаров по соответствующей градации на северо-
восточном склоне Малого Кавказа, определен слож-
ный пространственно-временной характер процесса. 
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VII Международная конференция «Борьба с природными пожарами в меняющемся мире: защита населения  
и территорий от природных пожаров с помощью интегрированного подхода к управлению огнем» 

 
С 28 октября по 2 ноября 2019 г. в городе Кампу-Гранди (Бразилия) прошла VII Международная конференция «Борь-

ба с природными пожарами в меняющемся мире: защита населения и территорий от природных пожаров с помощью ин-
тегрированного подхода к управлению огнем». 

Основная цель этого мероприятия – обмен опытом между странами в области охраны лесов от пожаров. Первая по-
добная международная конференция по лесным пожарам была проведена в 1989 году в г. Бостон (США) и далее проходи-
ла в разные годы в г. Ванкувер (Канада), г. Сидней (Австралия), г. Севилья (Испания), г. Сан-Сити (ЮАР) и г. Пхенчхан 
(Южная Корея). В VII-й Международной конференции приняли участие более тысячи государственных служащих, уче-
ных, практиков, представителей частного бизнеса и гражданского общества из 37 стран, а также представители ООН и 
других международных и региональных организаций, заинтересованных в изучении и совершенствовании охраны лесов 
от пожаров. 

Участники представили более 100 устных докладов, посвященных различным аспектам, связанным с лесными пожа-
рами. Весь объем докладов можно разделить на следующие тематические направления: 

• роль/вклад гражданского общества в комплексное управление огнем – 24 % 
• концепции комплексного управления огнем, направленные на формирование устойчивых ландшафтов – 16 % 
• вклад комплексного управления огнем в смягчение вторичных последствий – 12 % 
• технические достижения в области предупреждения и тушения лесных пожаров –30 % 
• комплексное управление пожаротушением как ключевой элемент политики управления огнем – 18 % 
Определенным новшеством конференции можно назвать наличие нескольких дистанционных сообщений (в видеоре-

жиме) на одной из сессий, кроме того в холе конференц-центра были представлены почти двести стендовых докладов 
презентаций. 

В одном из приветственных докладов было отмечено, что за последние 30 лет (с момента первой конференции) на-
блюдается обострение ситуации с природными пожарами во всем мире. Это связывают, в первую очередь, с увеличением 
средней температуры воздуха на 2 градуса, что привело к увеличению продолжительности пожароопасных сезонов. 

Участникам конференции был показан долгосрочный прогноз горимости природных территорий до 2099 г., согласно 
которому в Российской Федерации, с точки зрения погодных условий повышенная напряженность не ожидается. 

... 
По мнению участников конференции, процесс принятия решений по совершенствованию охраны лесов от пожаров 

должен основываться на фактически имеющихся данных и подкрепляться системами мониторинга и оценки. Осуществ-
ление решений должно быть последовательным, согласованным и скоординированным на всех уровнях с вовлечением 
заинтересованных организаций, общества и науки. 

Комплексный межведомственный подход будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития в 
целях исполнения решений Парижского соглашения и Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий на 2015-2030 гг. 

Ожидается, что в предстоящие годы, в процессе совместной работы ученых и практиков, использования достижений 
науки и техники, мы получим ощутимые положительные результаты в области охраны лесов от пожаров, которые можно 
будет представить, в том числе, на следующей VIII Международной конференции по лесным пожарам, которая состоится 
в 2023 г. в Португалии. 

 
Более подробная информация на сайте: http://firescience.ru/event/112019/brasil.html 
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