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ВВедение

Наблюдающиеся в последние годы измене-
ния климата привели к увеличению продолжи-
тельности лесопожарного периода, количества 
лесных пожаров, а также усилению их интен-
сивности (Goldammer, Price, 1998; Feurdean et 
al., 2020). Данное обстоятельство обусловило 
необходимость пересмотра отношения к охране 
лесов от пожаров. В частности, доминирование 
беглых низовых пожаров сменилось значитель-
ным увеличением доли устойчивых низовых и 
торфяных пожаров.

Площадь осушенных торфяников в Сверд-
ловской области превышает 81 тыс. га. На боль-

шинстве из них, за редким исключением, не 
ведется хозяйственная деятельность, поскольку 
предприятия, ради которых их осушали, либо 
полностью прекратили свое существование, та-
кие как ТЭЦ, либо не вовлекают данные площа-
ди в свою деятельность – предприятия сельского 
хозяйства. Аналогичная картина наблюдается и 
в других субъектах Российской Федерации (Кук-
син и др., 2015).

Точного учета осушенных земель в РФ не ве-
дется. Часть из них передана в государственный 
лесной фонд, часть разделена между частны-
ми лицами в виде сельскохозяйственных паев, 
часть находится в федеральной собственности 
в категории земель запаса. Ввиду неопреде-
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ленного статуса указанных земель противопо-
жарная охрана их должным образом не ведет-
ся. Осушенные торфяные болота представляют 
наибольшую пожарную опасность. Благодаря 
осушению на заброшенных территориях по-
вышается трофность почвы, начинает обильно 
развиваться травяной покров, а высохший торф 
легко воспламеняется и становится отличным 
объектом горения (рис. 1).

Быстрому распространению огня на осушен-
ных торфяниках способствуют наличие травя-
нистой растительности, являющейся хорошим 
проводником горения (Мелехов и др., 1982; За-
лесов, 1998), открытый ландшафт и наличие 
заболоченных участков и открытых канав, пре-
пятствующих передвижению лесопожарной 
техники.

По многочисленным литературным данным 
известно, что тушение торфяных пожаров свя-
зано с большими трудностями и не всегда обес-
печивает желаемый результат (Курбатский и др., 
1957; Красавина, Лорбербаум, 1965; Залесов, 
1998; Софронов, Волокитина, 2002, 2012; Ор-
ловский, 2010; Залесов и др., 2016; Секерин и 
др., 2022б). Несмотря на имеющийся успешный 
опыт ликвидации торфяных пожаров в РФ, не-
редко они остаются непотушенными до выпаде-
ния снега и продолжают гореть до весны (Сре-
тенский, 1980; Секерин и др., 2022а).

Увеличение доли торфяных пожаров и спе-
цифика их тушения обусловили необходимость 
обобщения опыта борьбы с ними.

Цель данной работы – анализ различных спо-
собов тушения торфяных пожаров и разработка 
на основе полученных данных предложений по 
совершенствованию их ликвидации.

материалы и метОды 
иССледОВаниЙ

Объектом изучения служили торфяные по-
жары, возникшие на территории Свердловской 
области в 2021–2022 гг. В процессе исследова-
ний анализировались причины их возникнове-
ния и эффективность тушения различными спо-
собами.

В процессе выполнения работ использова-
лись статистические материалы о горимости ле-
сов Свердловской области, данные аэросъемки, 
выполненной с беспилотных летательных ап-
паратов, а также научные и ведомственные ма-
териалы, касающиеся обнаружения и тушения 
торфяных пожаров.

реЗультаты иССледОВаниЙ 
и их ОбСуждение

Согласно статистической отчетности, до 
2020 г. возгорания на осушенных торфяни-
ках фиксировались редко и не наносили суще-
ственного ущерба. Однако засушливые сезоны 
2020–2022 гг. привели к резкому увеличению 
количества торфяных пожаров в Свердловской 
области, в том числе и на осушенных площадях. 

И. М. Секерин, С. В. Залесов, А. М. Ерицов, А. А. Кректунов

рис. 1. Осушенный, заросший травянистой растительностью торфяник с про-
паханной противопожарной полосой.
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В основном пожары возникали в Березовском 
ГО, МО г. Екатеринбург, Невьянском, Артемов-
ском ГО, ГО Тугулым, единично – в Сысертском, 
Каменском и Белоярском ГО. Развитие торфя-
ных пожаров происходит на осушенных торфя-
никах преимущественно по одному сценарию. 
В весенний период огонь беглого низового по-
жара, возникшего чаще всего на сопредельной 
с осушенным торфяником территории, по сухой 
траве быстро распространяется на всей террито-
рии торфяника.

В Cвердловской области – это обычно нача-
ло мая. Ситуацию усугубляет тот факт, что в это 
время наблюдается пиковая горимость в лесном 
фонде и все силы пожаротушения задействова-
ны на борьбе с лесными пожарами на покрытых 
лесом площадях. Тушение пожаров на прочих 
землях оставляется на потом. Кроме того, четко 
не определен механизм финансирования работ 
по ликвидации пожаров на территориях, не вхо-
дящих в лесной фонд.

Нередко на осушенных торфяниках имеют 
место участки с обнаженным торфом, т. е. ли-
шенные живого напочвенного покрова, которые 
образовались в местах добычи торфа местным 
населением для удобрения садовых участков или 
при непродуманной прокладке минерализован-
ных полос. На участках с обнаженным торфом 
или с наличием большого количества горючих 
материалов беглый низовой пожар заглубляется 
в торф, развивается в торфяной многоочаговый 
пожар. Кроме того, зафиксированы случаи воз-
никновения многоочаговых торфяных пожаров 
на осушенных торфяниках, где весной текущего 
года не было низовых пожаров. Возникновение 
таких пожаров объясняется наличием непо-
тушенных торфяных пожаров прошлого года, 
успешно «перезимовавших» в торфяной зале-
жи. Не потушенные ранее пожары представля-
ют большую опасность, поскольку служат при-
чиной возникновения низовых пожаров, быстро 
распространяющихся по сухой прошлогодней 
траве. Как следствие возникают новые много-
очаговые торфяные пожары, даже если не поту-
шенным оставался только один торфяной пожар.

Тушение таких пожаров в первую очередь 
следует начинать с ликвидации беглого низо-
вого пожара, поскольку, чем большую площадь 
пройдет низовой пожар, тем на большей площа-
ди возникают очаги горения торфа. На практи-
ке от 20 до 60 % площади низового пожара на 
осушенном торфянике переходит в торфяной 
(рис. 2).

После того как низовой пожар будет поту-
шен, особое внимание следует уделить посто-
янному мониторингу за кромкой этого пожара, 
так как чаще всего она проходит по торфянику, 
следовательно, создать надежную минерали-
зованную полосу вдоль нее не представляется 
возможным. Постоянное тление, происходящее 
в торфянике, приводит к выгоранию корней и 
вывалу деревьев. Листва поваленных деревьев, 
при тушении пожаров в мае-июне и другие лет-
ние месяцы, быстро высыхает, опадает, воспла-
меняется от тлеющего торфа и разносится вет-
ром, образуя новые очаги горения.

Пропаханная по торфяному полю противо-
пожарная полоса не является надежным барье-
ром и лишь замедляет распространение огня на 
некоторое время.

Так как торфяной пожар распространяется 
медленно, имеется время на его разведку. При 
разведке особое внимание уделяется определе-
нию источников воды, их дебету, элементам во-
досброса, рельефу. При этом создается схема по-
жара, на которой следует указать очаги тления, 
элементы мелиоративной системы: осушитель-
ные каналы, наличие воды в каналах, направле-
ние течения воды, источники воды, основные 
элементы гидрографии (рис. 3).

Опыт тушения торфяных пожаров подтоплением

рис. 2. Контур низового беглого пожара и образо-
вавшиеся в нем очаги торфяного пожара.
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Значительно ускоряет эту работу использова-
ние беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
с установленными на них тепловизорами. Далее 
следует изучить рельеф, для чего целесообраз-
но использовать приемники глобальной навига-
ционной спутниковой системы (ГНСС).

При использовании приемника ГНСС есть 
два варианта: проводить съемку в существую-
щей сети либо с использованием одного из них 
в качестве базовой станции, а остальных – в ка-
честве подвижных приемников. Последний ва-
риант будет предпочтительней, поскольку он не 

зависит от наличия сотовой связи. Привязка к 
балтийской системе координат несущественна.

Для ускорения работ можно увеличивать ко-
личество приборов. При проведении указанных 
работ важно на местности обозначить место ба-
зовой станции, выставить одинаковую высоту 
вешек на подвижных приемниках и контролиро-
вать ее во время работы.

Детальное изучение рельефа позволяет в 
дальнейшем проектировать оптимальную систе-
му плотин и каналов, которая позволит перерас-
пределить водные потоки и провести подтопле-
ние очагов горения. Начинать тушение следует 
с работ по перекрытию ручьев, канав и каналов, 
по которым вода вытекает из зоны действия по-
жара. Далее создают заградительные плотины в 
самых низких местах, постепенно перекрывая 
осушительные каналы. Двигаться следует снизу 
вверх, создавая каскад плотин высотой не более 
полуметра. Поднятие воды в каналах приводит 
к поднятию грунтовых вод, а капиллярное натя-
жение позволяет увлажнить торф до состояния 
прекращения горения (рис. 4).

При проектировании площади затопления 
необходимо учитывать, что влажный торф зна-
чительно теряет несущую способность, поэто-
му планировать места проезда, в том числе тя-
желой болотоходной техники, следует с учетом 
этих обстоятельств. Если подтопление следует 
выполнять снизу вверх, то транспортные пути 

рис. 3. Схема многоочагового торфяного пожара.

рис. 4. Потушенный торфяной пожар в результате искусственного подъема 
уровня воды.

И. М. Секерин, С. В. Залесов, А. М. Ерицов, А. А. Кректунов
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нужно создавать сверху вниз, чтобы в процессе 
тушения не терять возможность передвижения 
транспорта.

К создаваемым плотинам предъявляются 
определенные требования, так как на торфяни-
ках трудно найти другой грунт кроме торфа, то 
приходится использовать именно его. Торф – не 
самый лучший материал для плотин, он легко 
размывается водой, поэтому если плотина не-
большая и создается вручную, то имеет смысл 
набивать торфом полипропиленовые мешки и 
уже из них строить тело плотины.

При создании плотин бульдозерами для их 
укрепления поперек канала в качестве арма-
туры используются деревья и на них уже на-
гребается торф. После каждого нагребенного 
слоя необходимо, чтобы бульдозер уплотнял его 
траками. Гребень плотины должен быть всег-
да выше, чем поверхность почвы вокруг неё, 
это не даст воде при переполнении канала течь 
по телу плотины и размывать ее. Перелив луч-
ше планировать по самому низкому не прого-
ревшему участку. Дерн, который обычно там 
находится, отлично препятствует размыванию 
грунта потоками воды (рис. 5). Необходимость 
создания надежных плотин объясняется тем, 
что во избежание возобновления горения они 
должны удерживать воду после затопления как 
минимум до зимы. При проектировании плотин 
важно детально обследовать трассы их создания 
на наличие подземных нор и каналов, так как 

последние сведут на нет все усилия по созда-
нию плотины.

При создании каскада плотин нужно руко-
водствоваться тем, чтобы каждая плотина дер-
жала уровень воды не больше чем полметра. 
Благодаря измерению рельефа рассчитать рас-
стояния между плотинами не составит особого 
труда. На практике при использовании такого 
метода удается подтопить до 80 % всех очагов 
торфяного пожара, при этом нет необходимости 
вести активные действия по непосредственному 
тушению, а высвободившиеся ресурсы можно 
задействовать на тушение тех территорий, кото-
рые не удалось подтопить.

Тушение остальных очагов осуществляет-
ся преимущественно двумя способами. Пер-
вый – при наличии большого количества воды 
ставятся насосные станции либо высокопро-
изводительные мотопомпы и подается вода на 
преобладающую высоту, она растекается по ре-
льефу и подтопляет территорию ниже по скло-
ну. Крайне желательно использовать при туше-
нии торфяных пожаров воду с поверхностно 
активными веществами (смачивателями), как 
это рекомендуется в научной литературе (Зале-
сов, 1998). Однако для этого способа требуется 
иметь большой запас воды. Последнее объяс-
няет необходимость использования большого 
объема смачивателя. Отсутствие последнего 
обусловило использование нами при тушении 
торфяного пожара воды без смачивателя.

рис. 5. Гребень плотины и образовавшийся перелив.

Опыт тушения торфяных пожаров подтоплением
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Преимущество способа – отсутствие необхо-
димости в большом количестве ручного труда. 
На практике хорошо зарекомендовала себя ди-
зельная насосная установка ДНУ-125 на базе 
плавающего гусеничного вездехода транспорте-
ра-тягача модернизированного снегоболотного 
(ГТ-ТМС) (рис. 6).

Благодаря плавающей системе шасси ГТ-
ТМС преодолевает практически любую мест-
ность, что позволяет использовать его при про-
кладке и сборке рукавной линии практически 
по любому ландшафту, организовать водозабор 
с любого водоема, а установленный в нем дре-
нажный насос перекачает воду независимо от 
наличия в ней примесей торфа, водорослей и 
прочих веществ. Также хорошо зарекомендова-
ли себя плавающие мотопомпы производитель-
ностью 20 л/с (рис. 7).

Из-за своей конструкции плавающие мото-
помпы не требовательны к берегу водоема, во-
дозабор у них расположен на 5 см ниже ватер-
линии, благодаря чему не засасывается мусор с 
водной глади или со дна водоема, а производи-
тельности мотопомпы вполне достаточно, чтобы 
организовать магистральную линию из рукавов 
диаметром 150 мм.

Когда применение отмеченных выше спосо-
бов не представляется возможным, то остается 
тушение очагов мотопомпами с применением 
противопожарных стволов. Его следует начи-

нать от края к центру, чтобы избежать прого-
рания пожарных рукавов. Самым оптимальным 
оказалось следующее сочетание: 1 мотопомпа, 
две линии со столами и 6 человек. Запитку ли-
ний можно организовать и от пожарной на-
сосной станции. При этом на линии работают 
2 человека: 1 держит на плече рукав, а второй 
работает стволом, направляя струю вертикально 
вниз. Тушение торфяных пожаров при залива-
нии горящих участков струей воды существенно 
отличается от такового способом подтопления. 

рис. 6. Насосная станция на базе ГТ-ТМС.

рис. 7. Плавающая мотопомпа.
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Так, горение верхнего слоя каверн продолжает-
ся даже при обильной проливке, поскольку вода 
не поднимается, т. е. не подтопляет всю кавер-
ну, а лишь смачивает торф на ее дне и боковых 
стенках. Таким образом, горение (тление) про-
исходит под верхним слоем почвы, куда вода не 
может попасть, заливание водой лишь создаст 
иллюзию того, что пожар потух, но, как прави-
ло, горение в таких местах возобновляется уже 
на следующий день. Правильной техникой ту-
шения следует считать размывание струёй воды 
края каверны, при этом постоянно контролируя 
температуру торфа. Очень удобно использовать 
для этого термощуп, который позволяет опреде-
лить границы и глубину очага горения. При от-
сутствии термощупа можно использовать руки, 
при понижении температуры ниже 40 °С горе-
ние прекращается, на практике, если темпера-
тура ниже температуры тела, то тушение этого 
очага можно считать успешным. Тушение таким 
способом – самое трудозатратное и использо-
вать его рекомендуется на как можно меньшей 
площади, где другими способами это сделать 
невозможно.

В последней стадии тушения торфяных по-
жаров необходимо тщательно проверить терри-
торию на наличие недотушенных или пропу-

щенных очагов. Сделать это довольно сложно 
еще и потому, что тление сухого торфа проис-
ходит без выделения видимого дыма. Последнее 
приводит к тому, что обычным способом заме-
тить очаг тления практически невозможно. Как 
вариант мы используем БПЛА с тепловизором, 
с помощью которого создается отрофотоплан в 
видимом и инфракрасном свете, который в по-
следующем совмещается с топографической 
картой и загружается в навигатор (рис. 8).

Используя этот план, группы пожаротуше-
ния на местности определяют расположение и 
дотушивают оставшиеся очаги. Полностью по-
тушить крупные многоочаговые торфяные по-
жары в летний сезон практически невозможно, 
на практике даже на хорошо контролирован-
ной территории новые очаги возникают и через 
2 нед, и через месяц, поэтому важно организо-
вать постоянный мониторинг этих площадей. 
Целесообразно сразу после ликвидации пожара 
проводить его раз в 3 дня, затем 1–2 раза в неде-
лю. При этом созданная система плотин позво-
лит малыми силами с использованием мотопомп 
тушить появляющиеся очаги. Окончательно до-
тушить такие пожары с гарантией того, что по-
жар не возобновиться, возможно только в зим-
нее время.

рис. 8. Ортофотоплан со скрытыми очагами горения.

Опыт тушения торфяных пожаров подтоплением
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ЗаКлЮЧение

В результате проведенного анализа причин 
возникновения торфяных пожаров и способов 
их тушения были сделаны следующие выводы.

1. Наибольшую опасность, в плане возник-
новения торфяных пожаров, представляют осу-
шенные торфяники.

2. Как правило, торфяные пожары разви-
ваются из беглых низовых или непотушенных 
прошлогодних торфяных пожаров.

3. Эффективность тушения торфяных пожа-
ров снижается по причине нерешенности вопро-
са финансирования работ по тушению на землях 
нелесного фонда.

4. В летний период торфяные пожары лучше 
всего тушить подтоплением, перекрывая есте-
ственные потоки воды на участках с очагами 
тления торфа.

5. Там, где потушить пожар подтоплением 
невозможно, он тушится подачей больших объе-
мов воды с разбиванием тлеющего торфа сосре-
доточенной струей.

6. После ликвидации торфяных пожаров тре-
буется длительный мониторинг за потушенной 
площадью, поскольку тление может возобно-
виться.

7. При мониторинге целесообразно исполь-
зовать БПЛА, оснащенный тепловизором.
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An experience of eliminating peat-bog fires in summer period on the territory of Sverdlovsk Oblast is summarized 
in the article. It was found that most peat-bog fires develop from fugitive grassroots fires in May, when forest fire 
peak is observed in the region. Most often, peak fires occur on abandoned drained peat bogs. When a runway ground 
fire spreads across an uncovered peat bog in areas with bare peat or with a significant supply of ground combustible 
materials combustion deepens into a peat deposit and multifocal peat-bog fires are formed. In addition, the detection 
of fires in drained peatlands in spring is often associated with peat fires that were not extinguished last year. 
The most effective way to eliminate peat-bog fire is flooding, in which special dams are created up to 0.5 m high, 
which prevent the discharge of water along the relief elements streams, and channels. The first dam is created in 
the lowest place of the smoldering centers and then a cascade of additional dams is created up the terrain relief. 
Each dam should hold the water level up to 0.5 m. It is experimentally established, that by the method of flooding 
80 % of all peat-bog fires can be extinguished. Where it is impossible to extinguish fire by flooding, it extinguished 
with a concentrated stream of water. After the elimination of peat-bog fire it is required long term monitoring of 
the extinguished area, since it is possible that open smoldering foci will reignite.

Keywords: fires in peat-bogs, elimination, monitoring. Sverdlovsk Oblast.
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