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введение

Влияние пожаров на таежные экосистемы 
широко освещено в научных работах. В пер-
вую очередь это связано с масштабом данного 

явления, которое сопоставимо с современной 
антропогенной трансформацией лесов. В то 
же время данные о крупных и катастрофичес-
ких пожарах в исторической перспективе при-
водятся значительно реже. Однако именно 
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На основе архивных данных 1900–1917 гг. и топографических карт 1947 г. выявлены 
контуры масштабных гарей первой половины XX века, общая площадь которых более 
200 000 га, что составляет около 10 % от всей площади плато. Особо выделяется 
Золотицкий пирогенный кластер, где единовременно пожары 1930-х годов охватили 
площадь 130 000 га. Показано, что процесс возобновления хвойных, особенно ели, 
на гарях в зоне притундровых лесов может иметь длительный период до 150–200 лет.
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P. S. Burlakov, S. I. Drovnina. THE HISTORY OF FOREST FIRES AND POST-
FIRE SUCCESSIONS BASED ON CARTOGRAPHIC AND ARCHIVAL DATA 
(BELOMOR-KULOY PLATEAU)

Based on 1900–1917 archival data and 1947 topographic maps large contours of burnt 
land in the first half of the 20th century were identified. The total burnt area was more than 
200 000 ha, which is about 10 % of the entire area of the plateau. We specially focused on 
Zolotitsa region, where forest fires in the 1930s covered about 130 000 ha. It is shown that 
the process of natural regeneration of conifers (especially spruce) in pre-tundra forests 
(northern taiga subzone) may take a long time of up to 150–200 years.
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пожары, охватывающие значительные площа-
ди, являются ключевыми в сукцессионной ди-
намике лесного покрова. В ряде современных 
работ, где рассматриваются вопросы гетеро-
генности и динамики бореальных лесов [Го-
фаров и др., 2006; Шварцман, Болотов, 2008], 
происходит существенная недооценка влияния 
пирогенного фактора и хозяйственной дея-
тельности человека. В данной работе проведен 
анализ распространения наиболее крупных по 
площади лесных пожаров на территории Бело-
морско-Кулойского плато в первой половине 
XX века. Комплексное использование архивных, 
картографических и лесоводственных мате-
риалов, а также данных о лесохозяйственном 
освоении позволяет наиболее полно оценить 
масштаб этого явления и особенности постпи-
рогенных сукцессионных смен в таежных лесах.

материалы и методы

В настоящей работе использовались дан-
ные о крупных (площадью от 200 до 2000 га) 
и катастрофических (площадью более 2000 га) 
лесных пожарах, произошедших на территории 
Беломорско-Кулойского плато в первой поло-
вине XX века. Анализ распространения и опре-
деление площади гарей проводились на осно-
ве топографических карт 1947 г. (М 1 : 100 000). 
Поскольку в распоряжении авторов не было 
топокарт восточной части плато данного пе-
риода, то для изучения бассейнов рек Лака, 
Полта, Келда и Сотка были использованы ма-
териалы, опубликованные в работах [Леонтьев, 
1937; Сабуров, 1972; Кашин, Козобродов, 1994; 
Мерзлый, 1998; Кожевников, 2000]. Также ис-
пользовались рапорты лесничих о пожарах из 
Государственного архива Архангельской об-
ласти за период 1900–1917 гг. При характерис-
тике древостоев и сукцессионной динамики 
использовались Карты лесов (растительности) 
Архангельской области [Атлас, 1973, 1976; Кар-
та-схема, 2000]. Привязка и сопоставление ма-
териалов, а также анализ конфигурации конту-
ров гарей и типов растительности проводился 
в ГисGRASS 6.4.3.

результаты и обсуждение

Наиболее крупные пожары, которые охва-
тывают значительные площади лесного фон-
да, связаны в первую очередь с засушливыми 
годами, наличием многочисленного валежа 
и сухостоя, преобладанием сухих типов место-
обитаний, особенно в светлохвойных форма-
циях. На территории Европейского Севера ис-
ключительно засушливыми и пожароопасными 

были тридцатые годы XX века. Так, например, 
в Северном крае (Архангельская и Вологодская 
области, Республика Коми) в 1927 г. выгорело 
160 000 га леса, а в 1932 г. общая площадь по-
жаров достигла около 500 000 га, из них на пло-
щади 250 000 га леса были полностью повреж-
дены до прекращения роста [Мелехов, 1935]. 
Подобные катастрофические явления, охваты-
вающие значительные территории, были обус-
ловлены, главным образом, не общим количе-
ством лесных пожаров, а их большой площадью 
из-за отсутствия системы авиапатрулирования 
и пожаротушения. В менее пожароопасные 
годы, например, в 1924 г., в Архангельской гу-
бернии зарегистрировано 84 пожара на пло-
щади 1724 га, а в соседней Северодвинской 
губернии 82 пожара на площади 1660 га [Конт-
рольные цифры…, 1925].

На территории Беломорско-Кулойского пла-
то в первой половине XX века лесные пожары 
были распространены повсеместно: бассейны 
всех крупных водотоков (рек Сояна, Золотица, 
Мегра, Полта, Келда, Сотка) подвергались пи-
рогенным воздействиям, что связано как с ан-
тропогенным фактором – началом масштабно-
го промышленного освоения лесов, в первую 
очередь сосновых и лиственничных массивов 
вдоль лесосплавных рек региона, так и с ес-
тественным пирогенным режимом – пожарами 
от гроз.

За период 1900–1917 гг. катастрофических 
лесных пожаров, указанных для территории 
плато, в архивных материалах нам обнаружить 
не удалось. Достоверно известно о двух круп-
ных пожарах в северной части плато общей 
площадью около 2114 га (табл.). Отметим, что 
данные участки в течение XX века неоднократно 
подвергались пирогенным воздействиям. Лес-
ной кондуктор Плюснин составил схему одного 
из них в бассейне нижнего течения р. Золоти-
ца, где произошел пожар в 1913 г. (рис. 1).

На основе топографических карт 1947 г. 
определены контуры катастрофических гарей 
на территории Беломорско-Кулойского плато, 
которые имеют следующий вид (рис. 2). Наибо-
лее крупный контур катастрофического лесного 
пожара, площадью более 130 000 га, обнаружен 
в бассейне нижнего течения р. Золотица с при-
током р. Чача, а также р. Това и Мела (Золотиц-
кий кластер). В данном случае на северо-запа-
де плато произошел катастрофический распад 
древостоев вследствие пожара, который явля-
ется одним из самых крупных за последние не-
сколько столетий на территории Архангельской 
области. Менее масштабные пирогенные клас-
теры выявлены в бассейне верхнего течения 
р. Сояна: Падунский (площадью более 5000 га), 
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Кепинский (около 13 000 га), Суксомский (око-
ло 7000 га) и Пачозерский (более 11 000 га). 
Общая же площадь всех гарей на территории 
плато, согласно имеющимся топографическим 
картам, составила около 170 000 га. Наиболее 
вероятное время возникновения вышеперечис-
ленных гарей – 1933–1939 годы, т. к. в 1932 г. 
на территории плато работал Беломорско-Ку-
лойский отряд Северной геоботанической экс-
педиции по обследованию лесных массивов 
для промышленного их освоения [Леонтьев, 
1937], но в данной работе отсутствуют сведе-
ния о масштабных сплошных гарях на вышепе-
речисленных территориях.

В юго-восточной части Беломорско-Кулой-
ского плато в первой половине ХХ века также 
отмечалась трансформация лесных массивов 
пожарами в 1917–1921 гг. и 1937 г., в том числе 
и от ударов молний [Сабуров, 1987; Мерзлый, 
1998]. Наибольшие площади гарей здесь были 
распространены на шелопняках (открытый тип 
карста), где доминируют лиственнично-сосно-
вые формации [Леонтьев, 1937]. Крупные гари 
1910–1940-х гг. были отмечены [Кашин, Козо-
бродов, 1994; Кожевников, 2000] в карстовых 
ландшафтах междуречья р. Полта и Келда. На 
территории Келдинского лесничества в пери-
од XIX – первая половина XX века в сосновых 

Крупные пожары на территории Беломорско-Кулойского плато, по данным рапортов лесничих и кондукторов 
1900–1917 гг.

Дата Площадь, га Причина Местоположение, особенности Источник

с 1 по 
6 июля 1913

1717
по вине 

человека

В кварталах № 27, 28, 29 Золотицкой дачи Золотицкого 
лесничества (бассейн нижнего течения р. Золотица). Поч-
ти весь лес был дровяной, кроме жердняка. Толстомер-
ный был весь фаутным.
«Кондуктором на восточной стороне Карбасного озера 
было найдено кострище, шелуха рыбы, берестяная пiйца, 
березовое удилище свежей срубки, потухший костер, за-
литый водой, еловая метелка для тушения пожара, окурки 
самодельных махорочных папирос. Этот «кто-то» в другом 
месте расклал от комаров курник, и окружающая трава 
вспыхнула, либо от брошенной спички, либо от окурка».

ГААО, ф. 322, 
оп. 1, д. 304

17 июля 
1915

397
от удара 
молнии

В квартале № 16 Ручьевской дачи Золотицкого лесничест-
ва, в 8 км от дер. Чубала по р. Черная у Попова озера (бас-
сейн р. Ручьи). Сгорел дровяной валежный лес и хворост 
(горела ю-в часть бора в прошлогоднем порубе).

ГААО, ф. 322, 
оп. 1, д. 353

Рис. 1. Схема крупного пожара 1913 г. в бассейне нижнего течения р. Золотица, составленная на основе ма-
териалов ГААО, ф. 322, оп. 1, д. 304:
1 – место начала пожара; 2 – контуры пожара; 3 – граница владений полковника Рашевского
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древостоях с участием лиственницы было за-
фиксировано 38 пожаров, наиболее крупные из 
которых произошли в 1823, 1846, 1855, 1912, 
1915, 1922, 1930, 1931, 1936, 1937, 1947 гг. [Ка-
шин, Козобродов, 1994]. Отметим, что контуры 
катастрофических пожаров 1930–1940-х выяв-
лены и к югу от Беломорско-Кулойского плато: 
в бассейне среднего течения р. Портюга (левый 
приток р. Пинега) на площади около 2700 га, 
а также на Охтомском плато на площади более 
12 000 га.

Особенности и динамика сукцессионных 
смен в притундровых лесах (подзона север-
ной тайги) на гарях различны и зависят во 
многом от соотношения сухих типов место-
обитаний и подстилающего типа четвертич-
ных отложений: если на суглинках процесс 
восстановления хвойных пород, преимущест-
венно ельников, может быть растянут во вре-
мени, то на песчаных отложениях, наоборот, 
светлохвойные формации представляют со-
бой инвариант. Например, если в картографи-
ческих материалах 1970-х годов [Атлас, 1973, 

1976] Золотицкий и южная часть Пачозерско-
го пирогенного кластера 1930-х маркируются 
производными березняками, то в материалах 
1990-х годов [Карта-схема…, 2000] данные 
территории заняты уже преимущественно сме-
шанными елово-березовыми древостоями. То 
есть в течение более 60 лет все еще сохраня-
ется промежуточная сукцессионная стадия. 
Другим ярким примером длительного постпи-
рогенного лесовозобновления является терри-
тория между реками Сояна и Лака. В 1927 году 
А. А. Дедов провел обследование березняков 
в северо-восточной части плато и отметил, 
что здесь на площади около 70 000 га распро-
странены низкополнотные березняки (полнота 
0,3–0,5) высотой 14–16 м, диаметром 20 см, 
возрастом около 100–120 лет. Образование 
этой формации является следствием катаст-
рофического лесного пожара, произошедшего 
в начале XIX века [Леонтьев, 1937] (см. рис. 2). 
В настоящее время на данной территории про-
израстают преимущественно еловые форма-
ции. Таким образом, процесс восстановления 

Рис. 2. Контуры катастрофических гарей XIX – первой половины XX века на Беломорско-Кулойском плато:
1 – ориентировочный контур гари начала XIX в. по [Леонтьев, 1937]; 2 – площадь гарей 1930-х годов; 3 – наиболее масштаб-
ные пирогенные кластеры (1 – Золотицкий, 2 – Падунский, 3 – Кепинский, 4 – Суксомский, 5 – Пачозерский)
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ельников на суглинистых отложениях в при-
тундровой зоне через промежуточные стадии 
может достигать 150–200 лет. В то же время 
в бассейнах рек Полта, Келда, Сотка и Сояна 
(Падунский, Кепинский, Суксомский, северная 
часть Пачозерского кластеров) лиственничные 
и сосновые массивы, исходная типологическая 
структура которых была представлена лишай-
никовыми и брусничными типами леса на пес-
чаных отложениях, успешно возобновляются на 
гарях 1930–40-х годов.

Длительное же произрастание березняков 
и смешанных лесов без существенных сукцес-
сионных смен в северной тайге связано с за-
медленным ростом и особенностями репродук-
тивной биологии хвойных: на их возобновле-
ние влияют неблагоприятные климатические 
условия, в первую очередь весенне-летние 
заморозки в период цветения и образования 
генеративных почек. Также характерны очень 
редкие семенные годы с невысоким процентом 
всхожести семян, несмотря на значительные 
урожаи шишек. На замедленное возобновление 
в светлохвойных лесах также значимое влия-
ние оказывало оленеводство – прогон и выпас 
оленей, вследствие чего происходило уничто-
жение подроста. Данные факторы определяют 
длительный процесс возобновления хвойных 
в течение многих десятилетий. Так, например, 
на вырубках и гарях сосновых и лиственничных 
древостоев 1930–1940-х годов в бассейнах рек 
Келда и Полта к середине 1960-х так и не про-
изошло возобновление светлохвойных пород 
(образовались березовые молодняки) [Сабу-
ров, 1972]. В другой работе [Попов, Пучнина, 
2011] отмечается, что на гарях 1988 г. в Пинеж-
ском государственном заповеднике к 2011 году 
так и не образовалось сомкнутых насаждений. 
Более подробно эти процессы освещены в ра-
боте [Чертовской и др., 1987].

Ранее нами [Бурлаков, Хмара, 2011] на при-
мере юго-восточной части Беломорско-Кулой-
ского плато было показано, что потепление 
климата не имеет такого значимого влияния на 
пространственно-временную динамику таеж-
ных древостоев по сравнению с пирогенным 
фактором и антропогенной трансформацией 
лесных массивов. В ряде современных работ 
происходит недооценка лесных пожаров как 
одного из основных факторов, определяющих 
динамику и характер сукцессионных смен. Так, 
длительное существование мелколиственных 
и смешанных древостоев на северо-западе 
плато ряд авторов [Гофаров и др., 2006; Кути-
нов и др., 2012] связывают с влиянием эндоген-
ного тепла Земли, в связи с чем формирование 
ельников очень замедленно или не происходит 

вообще. Однако на самом деле данная терри-
тория являет собой яркий пример катастрофи-
ческой сукцессии и занимает площадь гарей 
1930-х годов (Золотицкий кластер), где про-
исходит длительный естественный процесс 
возобновления хвойных через смену пород, 
который при отсутствии возможных нарушений 
должен завершиться в конце XXI века, а «ми-
фический» естественный подогрев на Русской 
равнине, как фактор, определяющий произрас-
тание определенных типов растительности и их 
динамику, не выдерживает никакой критики.

Заключение

Таким образом, в современной простран-
ственной структуре лесного покрова Беломор-
ско-Кулойского плато значительные площади 
занимают участки с различными стадиями сук-
цессий, образовавшихся вследствие катаст-
рофических пожаров первой половины XX в. 
По данным топографических карт и архивных 
источников выявлено, что около 10 % площади 
плато (более 200 000 га) было охвачено пожа-
рами в первой половине XX века. Особо выде-
ляется Золотицкий пирогенный кластер, где 
сплошные гари 1930-х годов охватили площадь 
130 000 га. Показано, что процесс возобновле-
ния хвойных, в первую очередь ели, в притунд-
ровых лесах может иметь длительный период 
до 150–200 лет. Исключение составляют свет-
лохвойные формации брусничного и лишайни-
кового типов леса на песчаных четвертичных 
отложениях, для которых характерен сравни-
тельно короткий межпожарный интервал и низ-
кая конкуренция со стороны ели и березы.
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