


• 1. Лесная пирология -  Наука о природе лесных 
пожаров и их последствий, борьбе с лесными 
пожарами и об использовании положительной 
роли огня в лесном хозяйстве

• 2. Лесной пожар -  Пожар, 
распространяющийся по лесной площади

• 3. Виды лесных пожаров - Типы лесных 
пожаров, объединяющие пожары, сходные по 
объекту горения и характеру их 
распространения

• 4. Верховой пожар - Лесной пожар, 
охватывающий полог леса

• 5. Повальный пожар - Лесной пожар, 
охватывающий все компоненты лесного 
биогеоценоза





• 6. Ландшафтный пожар - Пожар, 
охватывающий различные компоненты 
географического ландшафта

• 7. Низовой пожар - Лесной пожар, 
распространяющийся по нижним ярусам 
лесной растительности, лесной подстилке, 
опаду

• 8. Валежный пожар - Низовой пожар, при 
котором основным горючим материалом 
является древесина, расположенная на 
поверхности почвы

• 9. Торфяной лесной пожар - Лесной 
пожар, при котором горит торфяной слой 
заболоченных и болотных почв





10. Контур лесного пожара - Внешняя граница 
лесной площади, пройденная огнем

11. Площадь лесного пожара - Площадь в 
пределах контура лесного пожара, на которой 
имеются признаки воздействия огня на 
растительность

12. Фронт лесного пожара - Часть кромки лесного 
пожара, распространяющаяся с наибольшей 
скоростью

13. Кромка лесного пожара - Полоса горения, 
окаймляющая внешний контур лесного пожара и 
непосредственно примыкающая к участкам, не 
пройденным огнем

14. Пожарная опасность в лесу - Возможность 
возникновения и (или) развития лесного пожара

15. Горимость лесов - Величина, определяемая 
отношением суммарной площади лесных 
пожаров ко всей лесной площади



16. Плотность лесных пожаров - Величина, определяемая 
отношением числа лесных пожаров к единице лесной площади 
за пожароопасный сезон

17. Класс пожарной опасности лесных участков - Относительная 
оценка степени пожарной опасности лесных участков по 
условиям возникновения в них пожаров и возможной их 
интенсивности

18. Пожароопасный сезон в лесу - Часть календарного года, в 
течение которой возможно возникновение лесного пожара

19. Противопожарный барьер лесного пожара - Препятствие для 
распространения лесного пожара, создающее условия для его 
тушения

20. Естественный противопожарный барьер лесного пожара - 
Противопожарный барьер лесного пожара, представляющий 
собой природный компонент ландшафта

21. Искусственный противопожарный барьер лесного пожара  
Противопожарный барьер лесного пожара, специально 
созданный на лесной площади

22. Минерализованная полоса лесной площади - Искусственный 
противопожарный барьер лесного пожара, созданный путем 
обнажения минерального грунта лесной площади



23 .Противопожарный заслон - искусственный 
противопожарный барьер лесного пожара в виде очищенной 
от наземных горючих материалов полосы леса, 
расчлененной дорогой и системой минерализованных полос

24. Противопожарный разрыв - Искусственный 
противопожарный барьер в виде просеки

25. Пожароустойчивость древесных пород - Способность 
деревьев и их сообществ сохранять жизнедеятельность 
после теплового воздействия при лесном пожаре

26. Пожароустойчивая опушка - Опушка из пожароустойчивых 
древесных и (или) кустарниковых пород

27. Обнаружение лесного пожара - Установление факта и 
места возникновения лесного пожара

28. Схема лесного пожара - 
29. Государственная лесная охрана - Специальная служба, 

организованная для осуществления охраны лесов, 
находящихся в ведении государственных органов лесного 
хозяйства и контроля за состоянием охраны колхозных 
лесов, городских лесов, лесов-заповедников и закрепленных 
лесов

30. Охрана лесов от пожара - Охрана, направленная на 
предотвращение, своевременное обнаружение и 
ликвидацию лесного пожара



31. Наземная охрана лесов от пожара - Охрана лесов 
от пожара, действующая на основе использования 
наземных средств

32. Авиационная охрана лесов от пожара - Охрана 
лесов от пожара, действующая на основе 
использования авиационных средств

33. Противопожарное обустройство лесной 
территории

-
34. Профилактика лесного пожара - Комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения и (или) распространения лесного 
пожара

35. Лесопожарная тактика - Распределение сил и 
средств тушения во время лесного пожара и 
последовательность их использования при его 
ликвидации

36. Скрытый очаг горения леса - Очаг горения леса, 
который не может быть обнаружен визуально



37. Выжигание в лесу - Применение 
управляемого огня в лесохозяйственных 
целях

38. Отжиг - Выжигание в лесу напочвенных 
горючих материалов перед кромкой лесного 
пожара

39. Опорная полоса отжига - Полоса, от 
которой начинается отжиг, препятствующая 
распространению горения по направлению 
движения кромки лесного пожара

40. Гарь - Лесная площадь с древостоем, 
погибшим в результате пожара

41. Горельник - Лесная площадь с древостоем, 
частично погибшим в результате пожара



Признаки природного 
пожара



Возникновение пожара возможно лишь при сочетании 
определенных условий:
 1) наличие горючих материалов;
 2) погодные условия, способствующие возгоранию 
горючих материалов;
 3) источник огня. 
Комплекс данных условий называется триадой 
возгорания. 
При отсутствии одного из условий пожар невозможен.

 90% случаев пожаров происходит при активном 
посещении лесов населением на расстоянии до 10-15 
км от населенных пунктов. 
Наиболее крупные пожары характерны для 
удаленных малонаселенных районов.
 В малонаселенных таежных районах до 30-50% 
возгораний связывают с грозовыми разрядами.



Главные антропогенные источники загорания:
1. Костры (оставленные, плохо затушенные; искры, 
тление подстилки вблизи костра и последующее 
возгорание).
2. Брошенные незатушенные окурки и спички.
3. Искры от  машин и механизмов (тепловозы, трактора и 
т.д.).
4. Сжигание остатков на вырубках, весеннее выжигание 
сухой травы, сжигание стерни и соломы на полях.
5. Недотушенные, плохо окарауленные пожары.
6. Умышленные поджоги (отвлечение внимания 
лесохраны от незаконных рубок леса, месть, 
хулиганство, баловство детей).
По встречаемости: 
разведение костров – 36%; 
выжигание сухой травы на полянах, в лесу) – 25%; 
выжигание стерни и соломы  на полях – 11%; 
неосторожное курение – 7%; шалость детей – 6%; сжигание 
в кучах соломы, порубочных остатков и проч. – 4%; 
выжигание травы вдоль железных и автомобильных 
дорог – 2%; умышленные поджоги – 1%; прочие – 5%.



 ВРЕМЯ СУТОК

70% лесных пожаров возникает между 12 и 17 
часами по местному времени: воздух хорошо 
прогрет и его влажность минимальна  ⇒  
подсушивание лесной подстилки, сухой травы и 
мха ⇒ их воспламенение наиболее вероятно
 В утренние и вечерние часы вероятность 
возникновения пожара в лесу уменьшается, 
ночью лесные пожары практически не возникают 
(только из-за молнии, попавшей в дерево)



 ГРОЗА как ПРИЧИНА ПОЖАРА
Грозы сочетаются с дождями,  ⇒   удар молнии в почву 
редко  вызывает загорание. 
«Сухие» грозы -  после удара молнии образуется тлеющий 
очаг в подстилке, который развивается в пожар лишь 
после ее высыхания (до 10 дней) ⇒ большая часть 
загораний, вызванных молниями, развивается в пожары 
спустя несколько дней после грозы. Вследствие этого 
большая часть пожаров, вызванных молниями, при учете 
относится к возникшим от неизвестных причин. Считается, 
что молнии вызывают около 10% пожаров, но вероятно, 
более 30%.
Т.К. влиять на молнии человек не может, ⇒  наиболее 
действенные меры– выявление “грозобойных” участков 
территории, слежение за перемещением сухих гроз, 
организация целевого патрулирования.



Пожароопасность в лесу возрастает по мере 
накопления отмирающего органического вещества 
(хвое-листовой опад, древесный опад – сучья, кора и 
т.п., отпад деревьев, увеличение толщины лесной 
подстилки, ее оторфованности  - лесной горючий 
материал (ЛГМ)

Своевременная уборка захламленности, 
регулирование состава и структуры насаждений, 
специальные противопожарные и лесозащитные 
мероприятия снижают опасность возникновения и 
распространения пожаров



По роли ЛГМ в распространении горения они разделены на 3 категории:
а) проводники горения;
б) поддерживающие горение;
в) задерживающие горение.

Проводник горения – это непрерывный слой ЛГМ с запасом больше 
минимального. 
При низовых пожарах проводники: слои мхов, лишайников, опада, 
травяной ветоши.
 При верховых пожарах - хвоя и мелкие ветви в пологе древостоя – при 
наличии горящих нижних ярусов и сильном ветре. 
Проводники беспламенного горения – лесная подстилка, перегнойные 
горизонты, торф.
 ЛГМ, поддерживающие горение: валежник, сухостой, кустарнички 
(багульник, вереск, брусника и др.), хвойный подрост и подлесок 
(можжевельник), пни, мертвые корни, сучья и вершинки деревьев, 
лежащие на земле.
Задерживают горение травы с высоким влагосодержанием, листва 
деревьев и кустарников. Низовые пожары не могут распространяться, 
когда запас зеленых трав превышает запас отмерших трав (в 
абсолютно сухом весе).



▪ЛГМ имеют теплотворную способность в 2-3 
раза ниже, чем углеводороды (бензин), т.к. 
содержат много кислорода, т.е. уже 
значительно окислены. 
▪Смолы содержат мало кислорода, поэтому 
ее потеки на стволах деревьев повышают 
теплотворную способность древесины.
▪Древесина обугливается при t > 200-250оС  и 
при длительном нагреве при t > более 120оС.
▪ При t > 300оС начинается быстрое 
физическое разрушение древесины.
▪Отличие горения ЛГМ от другого топлива – 
горение в открытой атмосфере. Температура 
горения ЛГМ = 700-1100оС. 



Устойчивость горения ЛГМ определяется балансом тепла 
между его выделением и рассеиванием: если тепло 
горения больше рассеивания, горение устойчиво. Если 
тепла рассеивается больше, чем выделяется при горении, 
оно прекращается.

Основная часть тепла (70-75%) уносится нагретыми газами 
вверх, что приводит к подогреву ЛГМ выше пламени ⇒ при 
горении  сухого опада и кустарничков огонь 
перебрасывается на хвойный подрост,  хвою и нижние 
ветви деревьев, ⇒низовой пожар может перейти в 
верховой.

При движении пламени  вверх его скорость увеличивается. 

При повышенном атмосферном давлении  летних 
антициклонов пламя лесных пожаров распространяется с 
большей скоростью из-за большего количества кислорода 
в воздухе.



• Влияние ветра: слабый ветер порядка 1 м/с 
увеличивает скорость распространения огня 
почти в 3 раза, при ветре 2 м/с его скорость 
возрастает в 5 раз.

• Осадки снижают пожарную опасность, при 
обильном же выпадении дождей она 
ликвидируется полностью. Пороговым уровнем  
можно считать  30 мм осадков в месяц при 
равномерном выпадении. Если осадков 
выпадает меньше в разы возрастает 
вероятность возгорания.

• Интенсивность огня во многом зависит от вида, 
характеристик и запаса  горящего органического 
вещества

• Солнечный припек повышает температуру и 
снижает влажность лесной подстилки (но не 
зеленой массы)



Фактор влажности
Чем меньше влажность ЛГМ, тем слабее 

может быть источник огня, вызывающий 
загорание:

1. 26-33% – загорание может вызвать только 
костер.

2. 19-25% – костер, горящая спичка.
3. 12-18% – то же и горячий пепел из трубки.
4. 7-11% – то же и тлеющий окурок.
5. 5-6% – то же + искры от двигателей.
Поэтому запрещено посещение лесов людьми 

во время сильной засухи, когда любая искра 
может стать источником загорания.



классификация по типу 
горения

1) низовые пожары – горят подстилка и нижние ярусы 
растительности (высота пламени достигает 2-2,5 м, 
скорость распространения огня – 3-5 км/ч);

2) верховые пожары – огнем охвачены стволы и кроны 
деревьев (скорость распространения огня достигает 
30 км/ч);

3) подземные пожары (торфяные или почвенные) – 
огонь распространяется в слое органического 
почвенного вещества, повреждая корни деревьев и 
нижние части стволов (скорость распространения не 
превышает нескольких десятков метров в сутки).

В РФ, соотношение (в %) количества пожаров 
низовых/верховых/торфяных – 97:2:1. Соотношение 
площади пожаров соответственно 84:15:1.





Низовые пожары подразделяются на беглые и 
устойчивые.
 Беглые пожары наблюдаются весной: выгорает 
прошлогодняя сухая трава, кустарнички (вереск, багульник), 
но огонь не заглубляется во влажный слой подстилки. 
Интенсивность горения  невысокая, древостой 
повреждается незначительно. Могут быть  потушены 
небольшими силами и средствами.
При устойчивых низовых пожарах горят опад, подстилка, 
напочвенная растительность, валежник; сильно 
повреждается или уничтожается хвойный подрост, 
подлесок. Причиняет значительные повреждения 
древостою: ельники и пихтарники усыхают в течение 1-2 лет, 
сосняки и лиственничники  несут потери, но в основном 
продолжают рост.

Степень повреждения зависит от интенсивности горения. 
Захламленность насаждений сильно повышает 
трудоемкость тушения этих пожаров. 



Низовые пожары могут быть слабой, средней и 
сильной интенсивности. 
При  слабой интенсивности высота пламени обычно 
не превышает 0,5 м, скорость распространения огня 
обычно не превышает 1 м/мин, 
При  средней интенсивности  высота 1-1,5 м, скорость  
– 1-3 м/мин, 
При сильных пожарах – от 3 до 80 м/мин с высотой 
пламени более 1,5 м
.



Верховые пожары развиваются из интенсивных 
низовых в сложных по структуре насаждениях,⇒  огонь 
перебрасывается из нижних ярусов в кроны деревьев. 
Характерны для ветреной погоды: при сильном ветре 
пожар принимает характер ураганного
Образуется конвективная колонка: над кромкой пожара 
горящие частицы поднимаются  на большую высоту и 
переносятся ветром на сотни метров ⇒ преодолевают 
естественные и искусственные преграды и образуют 
новые многочисленные очаги горения.⇒ Борьба  
затруднена: непрерывно образуются пятнистые 
загорания

Верховые пожары разделяют на ураганные (беглые) и 
повальные (устойчивые). 







Классификация верховых пожаров: 

Слабый - распространяющийся со 
скоростью до 3 м/мин, 
Средний – от 3 до 100 м/мин 
Сильный –  скорость огня более 100 м/мин 
(36 км/ч).

Более редки, чем низовые, но более опасны 
и приносят больший ущерб лесному 
хозяйству. 
Тепловыделение с 1 м фронта пожара в 
10-20 раз больше, чем при низовых пожарах.





Подземные пожары 
Распространяются на меньших площадях, но наносят 
серьезные повреждения лесоболотным комплексам и 
ликвидируются с большим трудом. 
Характерно беспламенное горение (тление), при котором 
значительная часть выделяющегося тепла используется 
для подсушивания и нагревания соседних слоев торфа.
Опасность  заключается также в том, что они часто 
подходят к суходольным, более ценным лесам и могут 
вызвать в них новые очаги возгорания. 
Подземные (почвенные) пожары в виде тления 
оторфованной подстилки в ельниках часто приводят к 
полной гибели этих древостоев.
Слабым считается подземный пожар при глубине 
прогорания торфа до 25 см, средним – 25-50 см, сильным – 
более 50 см











Географическая зональность пожаров
 В пределах определенной  зоны вероятность пожара 
определяется:
типом ландшафта,
 почвенными и гидрологическими условиями,
характером лесной растительности, ее составом и 
структурными особенностями. 

В приморских районах опасность летних пожаров  
меньше, чем на удаленных от акваторий.

В лесах Европы, Северной Азии и Северной Америки 
пожары происходят в весенне-летний и летне-осенний 
периоды. Основное число пожаров в нашей стране 
происходит с апреля по сентябрь - октябрь. 

Для стран с засушливой и теплой зимой характерны 
зимние пожары в Африке, Австралии, Юго-Восточной Азии, в 
Центральной и Южной Америке.



Пожароопасные пояса: 
1 - северная граница на широте Киева 
(мартовские и апрельские пожары); 
2 - от 50° до 56° с.ш. (апрельские пожары); 
3 - подзона тайги до 59° с.ш. (майские 
пожары); 
4 - средняя и северная тайга севернее 59° 
(майско - июньские пожары). 



Различают степень опасности возникновения 
пожаров и их развития в различных регионах 
по следующим параметрам: 
1. сезонность горимости лесов, т.е. 
неодинаковые сроки наступления и окончания 
пожарных сезонов; 
2. различия горимости лесов в связи с 
неодинаковой плотностью населения и 
характером его деятельности; 
3. географическое различие самих лесов; 
4. особенности послепожарных изменений 
в лесах разных регионов. 



Пожароопасный сезон  устанавливается с 
началом схода снежного покрова и наступлением 
положительных среднесуточных температур 
воздуха. Интенсивное подсушивание напочвенных 
лесных горючих материалов происходит после 
устойчивого перехода среднесуточных температур 
через +5оС при отсутствии осадков. Начало 
массовых возгораний приходится на дни перехода 
среднесуточных температур воздуха через +10оС 
при длительном отсутствии дождей.

Заканчивается осенью с наступлением устойчивой 
дождливой погоды. 
На Дальнем Востоке, в лесостепной зоне, пожары могут 
возникать в бесснежные зимы при отрицательных 
температурах.







В пожароопасный сезон выделяют 
пожароопасные и непожароопасные периоды 
(связаны с фазами вегетации растительности или 
активным выпадением осадков, препятствующих 
возгоранию и распространению огня)
С момента схода снега и до появления 
травянистой растительности весьма велика 
вероятность возгорания прошлогодней сухой 
травы.
 По мере развития травяного покрова пожары 
прекращаются, возобновляясь, как правило, уже в 
период летней засухи. 



В целом, распределение лесных пожаров по 
месяцам пожароопасного сезона часто 
неравномерное. Для характеристики его 
особенностей употребляют термин “пожарный 
максимум”. Пожарный максимум – это период 
пожароопасного сезона, в течение которого 
количество лесных пожаров превышает среднее 
за сезон. Этот период нередко включает 3-4 
месяца с различным числом пожаров. Поэтому 
выделяют также “пожарный пик” – месяц или 
близкий по продолжительности отрезок 
времени, в течение которого наблюдается 
наибольшее количество пожаров в сезоне.



Длительность пожароопасного сезона зависит от 
географической широты местности и особенностей климата: 
на севере лесной зоны его продолжительность в среднем 
около 80 дней, на юге – до 185 дней. В связи с 
продолжительностью сезона выделяют пожароопасные 
пояса:
- I – пояс апрельских пожаров, 50-55,5о с.ш., пожары – с 
начала апреля до конца октября;
- II – пояс майских пожаров, 55,5 - 59о с.ш., пожары – с начала 
мая до середины сентября;
- III – пояс майско-июньских пожаров, 59-66,5о с.ш., пожары – с 
середины мая до сентября;
- IV – пояс июньских пожаров, севернее 66,5о с.ш., пожары – с 
июня до конца августа.
В горных лесах в связи с вертикальной зональностью 
климата и растительного покрова выделяют горные 
лесопожарные пояса, которые обычно совпадают с высотно-
поясными комплексами растительности



2 типа горения: пламенное и беспламенное. 
Пламенное - горение продуктов пиролиза древесины и 
твёрдой фазы (угля). Если высота пламени не менее 2-
кратного диаметра (толщины) горящей частицы, то горение 
пламенное, а если меньше - беспламенное. 

Стадии горения древесины: 
1) 0 - 100°С - процесс нагревания древесины за счет 
горения соседних объектов; 
2) 100 - 150°С - испарение влаги 
3) 150 - 300°С - нарастающий процесс разложения 
древесины, с выделением газов, начало обугливания; 
4) 300 - 500°С - постепенное замедление процесса 
разложения в обугленных частицах; 
5) 500 - 1000°С - горение углей с выделением СО и СО2. 

Хвоя вспыхивает при 200°С -  400°С. Если подогрев 
замедлить, то хвоя обуглится, но не загорится. 
Минимальная температура пламени при горении - 500°С. 



Группа 1 -  мхи и лишайники с мелким опадом  - 
горючий первичный материал.  Существенно зависит от 
погоды. Лишайники рода кладония очень быстро теряют 
влагу, медленнее высыхают мхи, ещё медленнее - 
подстилка, -
Это активные проводники горения. 
Влажность опада в момент появления загорания - 14 - 15% 
,  мхов - 30%,  лишайников - 16%. 
Опад из хвои ускоряет горение мхов. 

. 



Группа 2 - травы и кустарнички: черника, брусника, 
багульник и др. -  Имеют устойчивую влажность и 
самостоятельно гореть не могут. Необходимо наличие под 
ними материала 1-й группы. Наиболее пожароопасны 
багульник и вереск. 
Сахалинская гречиха не горит даже если её облить 
керосином.
Присутствие черники в  лесах ослабляет силу пожаров. 





Группа 3 - подрост и подлесок. Имеют сравнительно 
высокую влажность, лиственная часть сдерживает 
горение, а хвойная поддерживает. Их влажность 
постоянна. 
Способствуют образованию рыхлой структуры мелкого 
опада. Их опад быстро высыхает и интенсивно горит



Группа 4 - лесная подстилка и торф. Имеют 
влажность от 6 до 250% на свежих почвах и до 650% на 
торфяниках. Характерно медленное высыхание, 
поэтому их возгорание чаще во 2-й половине лета и 
осенью. Пожары на торфяниках могут не прекращаться 
даже зимой. Костры на торфяниках крайне опасны и 
недопустимы. 



Группа 5 - валежник, 
гнилые пни и др. Влажность 
меняется широко, но 
медленно, поэтому скрытые 
очаги могут сохраняться 
долго. 



Группа 6 - хвоя, охвоенные ветки и сучья в пологе 
древостоя. 
Устойчивая и высокая влажность  ⇒ воспламеняются 
только при горении других материалов. 
В древостоях из лиственных пород пожары 
прекращаются. 





Класс лесного пожара   
Площадь, 
охваченная огнем, 
га   

1 Загорание   0,1…0,2   
2 Малый пожар   0,2…2,0   
3 Небольшой пожар   2,1…20   
4 Средний пожар   21…200   
5 Крупный пожар   201…2000   

6 Катастрофический 
пожар   Более 2000   

Классы пожаров  по площади, 
охваченной огнем 
 

Средняя продолжительность крупных лесных пожаров  
10 до 15 суток, средняя выгоревшая площадь 450 - 500 га 
периметр = 8 -16 км.



Поражающие факторы природных 
пожаров:
·  высокая температура пламени;
·  сильная задымленность;
·  падение подгоревших деревьев;
·  возгорание населенных пунктов























СХЕМА РАССТАНОВКИ СИЛ И СРЕДСТВ 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА В БЛИЗИ Г. ______ 

(по состоянию на 00.00.0000 г.)

Условные обозначения

инженерная техника
 Снежинское  лесничество

Жилые дома

       
бригад
а СМП

      
пожар

ная 
техник

а

       
очаг 
пожа
ра, 

зона 
зады
млен

ия

       

        ОГ ГУ 
МЧС

       

        в/ч 
63330,в/ч 

89547

ШАГОЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ

оз.Иткуль
Место забора 

воды

Борт № ____ «МИ-8»
Командир Ф.И.О.
Тел. ____________

Воздушная разведка в 
районе н.п.__________ 

Т

СНЕЖИНСК

С

ВЗ

Ю

15 км

Участок № 6
Опашка 

расстояние от 
минерализованной 

полосы 1 км
Кол-во л/с-__,

техники-__
Старший Ф.И.О., 

телефон.

ОГ ГУ 
МЧС

78 км

Участок № 4
Расчистка пути 

подъезда 
пожарной 

техники к месту 
тушения пожара

Кол-во л/с-__,
техники-__

Старший Ф.И.О., 
телефон.

Авиационная разведка

Участок № 5
Расширение 

минерализованной 
полосы с 4 до 6 м (общая 

длина 15 км)
Кол-во л/с-__,техники-__
Старший Ф.И.О., телефон

Место забора воды

1 км2 км

Участок № 3
Очаг №__

Общая площадь __ га
Кол-во л/с-__,техники-__

Старший Ф.И.О., телефон.

Участок № 1
Очаг №__

Общая площадь __ га
Кол-во л/с-__,техники-__

Старший Ф.И.О., телефон.

Участок № 2
Очаг №__

Общая площадь __ га
Кол-во л/с-__,техники-__

Старший Ф.И.О., телефон.

2 км16 км

№12

№23

№78

ОГ ГУ 
МЧС

Планируемый маршрут  
вылета

Т

81 км

Борт № _____ «МИ-8мт»
Командир Ф.И.О.
Тел. _____________

Тушение очага пожара 
№__

20 км

№4

№5

№6

Приложение № 58.13.







-61.9 ВОСТОК (Россия )
-41.1 ЮРИКА (Канада )

-36.9 ХАЛЛИ (Великобритания )

44.5 НГИГМИ (Нигер )
43.0 ГУРЕ (Нигер )

43.0 БИЛЬМА (Нигер )

Метеорологические экстремумы за 
истекшие сутки по состоянию на 30 марта 
2014 г.
Самые низкие и высокие температуры, °C







Леса к северу от 40 градуса с.ш., пройденные лесными пожарами с 2001 по 2012 г.г.
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