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Представлены результаты изучения геоморфологических особенностей (уклон поверхности, крутизна скло-
нов) территории заповедника «Малая Сосьва им. В.В. Раевского» и степени влияния их на природную 
опасность. 
The results of studying geomorphological features (slope of the steepness of the slopes) of the territory of the re-
serve "Malaya Sosva named after V.V. Rayevsky», and the degree of their influence on the natural hazard. 
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Характеристики рельефа (ориентация и крутизна склонов) имеют важное значение в воз-

никновении и интенсивности лесных пожаров [1]. Одним из факторов, определяющих возник-
новение и развитие лесного пожара, является геоморфологический. К характеристикам релье-
фа, определяющим возникновение лесного пожара относятся: абсолютная высота, угол накло-
на, перепад высот и экспозиция склона [2]. Абсолютная высота определяет распространение 
огня по территории. Возвышенные участки характеризуются повышенной скоростью ветра, что 
в свою очередь способствует высыханию лесных горючих материалов (ЛГМ) и увеличению 
частоты возникновения пожаров [1]. 

Цель работы – изучить влияние геоморфологических особенностей на возникновение 
лесных пожаров в средней тайге на примере заповедника «Малая Сосьва им. В.В. Раевского» 
(далее – заповедник).  

Методы и материалы. В качестве исходных материалов в работе использованы топо-
графическая карта (масштаб 1:100 000), карта уклона территории выполненная на основе циф-
ровой модели рельефа (ЦМР). 

Оценка площадей участков локализации пожаров в разные годы была проведена на осно-
ве анализа разновременных мультиспектральных спутниковых снимков Landsat 5,7 с простран-
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ственным разрешением 30 и 60 м (за летний период с 1988 по 2013 г.). Использован большой 
спектр снимков 1987–1989 гг., 1993 г.,1995–1996 гг., 1998 г., 2000 г., 2002 г., 2006–2007 гг., 
2009 г., 2010 г., 2013 г., 2015–2016 гг., наложение которых позволило с большей точностью 
определить давность пожаров.  

Полученные результаты. Чередование в рельефе плоских выровненных участков и воз-
вышенностей в виде увалов, холмов, крутых и пологих склонов надпойменных террас дает ог-
ню разные шансы на распространение, но большинство очагов пожаров возникает на возвы-
шенных участках водораздельных поверхностей и террас (рис. 1).  

 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент южных и юго-восточных гарей на топографической карте (масштаб 1:100 000)  
заповедника «Малая Сосьва» 

 

Основные очаги пожаров были зафиксированы на покатых и покато-крутых склонах с уг-
лами наклона в пределах 2–5°, 5–9°. Самые большие очаги возгораний (с общей площадью га-
рей 3 243 га) обнаружены на покато-крутых склонах (уклон от 0,158–0,356), на покатых скло-
нах с уклоном от 0,087–0,158, где суммарная площадь гарей составила 2 847 га (рис. 2).  
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Условные обозначения: 

Уклон 

 
 

Рис. 2. Фрагмент карты уклона поверхности юго-восточной части заповедника «Малая Сосьва»  
(выполнен на основе ЦМР масштаба 1:100 000) 

 

Рассчитав тесноту связи между количеством пожаров и уклоном местности, было выяв-
лено, что связь между ними слабая, так как этот показатель составил всего 0,23. Этот же пока-
затель, равный 0,19 выявил слабую связь между площадью распространения огня и уклоном 
земной поверхности. Во-первых, это объясняется тем, что территория заповедника характери-
зуется невысокой расчлененностью рельефа и занимает преимущественно плоские и слабо 
наклонные участки равнин. Достаточно крутые и высокие склоны, которые могли бы опреде-
лять высокую скорость распространения огня занимают небольшие территории, и значитель-
ная часть из них представлена крутыми слабозадернованными склонами, лишенными провод-
ников горения. Во-вторых, избыточное увлажнение, характерное для территории заповедника, 
снижает риски, связанные с частотой возгораний и их площадью.  
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Проведен анализ экологического состояния залива Китовый (Приморский край). В ходе исследования изу-
чены различные материалы и проведены личные наблюдения, на основе которых выявлены причины ухуд-
шения экологического состояния акватории, предложены способы их устранения в будущем.  
The article analyzes the ecological state of Kitovy Bay (Primorsky Territory). In the course of the study, various 
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Подводный животный и растительный мир Японского моря по видовому разнообразию 

его обитателей занимает первое место среди морей нашей страны. В настоящее время экологи-
ческое состояние залива Китовый, являющегося частью Японского моря, представляет боль-
шой интерес и требует регулярного контроля. Актуальность выбранной темы исследования 
обусловлена экономическим развитием в последние годы расположенных в заливе бухт, в 
частности бухты Троицы, и сопровождающимся увеличением антропогенной нагрузки на их 
акватории. К тому же, залив является частью залива Посьета, где расположен Дальневосточ-
ный морской заповедник с уникальной флорой и фауной. 

Целью исследования являлось выяснение уровня загрязненности залива Китовый, а также 
поиск способов устранения причин, негативно влияющих на состояние акватории. 

Залив Китовый вдается в северный берег залива Посьета между мысом Дегера и мысом 
Гамова, расположенным в 13,2 милях к востоку от мыса Дегера. Западный берег залива низкий 
и песчаный. Его южная часть, образованная восточным берегом полуострова Краббе, более вы-
сокая. Северный берег залива выше западного [1]. 

Залив сильно изрезан вдающимися в него бухтами, не защищенными от южных ветров, за 
исключением бухты Троицы. Входные мысы этих бухт скалистые и возвышенные. Берега вер-
шин бухт низкие. Восточный берег залива гористый, в него вдается несколько хорошо защи-
щенных от ветров бухт, из которых наилучшей является бухта Витязь. Бухты залива являются 
излюбленным местом отдыха в летний период у туристов со всего Дальнего Востока [1]. 

Залив Китовый является заливом второго порядка, относящимся к акватории залива По-
сьета. На берегу залива располагается пгт. Зарубино и с. Андреевка, на территории которых 
размещено множество баз отдыха и активно развивается туризм, а также осуществляют свою де-


