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Представлены результаты геоинформационного картографирования и анализа природных пожаров
в естественных ландшафтах Астраханской и Волгоградской областей и Республики Калмыкии за
1997–2020 гг. На основе экспертного дешифрирования спутниковых изображений Landsat с вери-
фикацией по данным детектирования активного горения и выгоревших площадей идентифициро-
вано более 13.5 тыс. гарей общей площадью без учета повторяемости более 150 тыс. км2. Наиболь-
шая площадь гарей зафиксирована в 2006 г. – более 18 тыс. км2. Всего же в указанных регионах
пройдено огнем 62.5 тыс. км2, что составляет треть естественных зональных ландшафтов. До 90%
количества пожаров представлено гарями площадью до 10 км2, в то время как половина выгоревшей
площади является следствием катастрофических пожаров площадью более 250 км2 каждый, кото-
рые случаются 2–3 раза в год. Максимальная частота пожаров составила 14 случаев за период иссле-
дований. Выявлены пространственные закономерности в распределении гарей. Участки с наиболь-
шей частотой пожаров расположены в Волгоградском и Астраханском Заволжье с меньшим аграр-
ным освоением, а также в заповеднике “Чёрные земли” и его окрестностях, где запрещен выпас
скота. Рост поголовья скота в Калмыкии и правобережной части Астраханской области, вовлечение
залежей в оборот в Волгоградской области в последнее десятилетие повлекли снижение количества
и площадей пожаров. В Волгоградской области отмечен значимый отрицательный тренд количе-
ства пожаров, а в Калмыкии – количества и площади. Полученные результаты, кроме данных о ди-
намике выгоревших площадей позволяют определить продолжительность пирогенных сукцессий,
что даст возможность изучить закономерности изменения состояния ландшафтов после пожаров
разных лет с учетом их повторяемости. Также результаты помогут оптимизировать противопожар-
ную профилактику.
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градская область, Астраханская область, Калмыкия
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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономические изменения в кон-

це XX в. привели на юго-востоке Европейской
России к снижению посевных площадей и пого-
ловья скота. В результате на огромных площадях
залежных земель, сенокосов и пастбищ накапли-
валась мортмасса. Этот фактор стал причиной
интенсификации природных пожаров в степных
ландшафтах (Тишков, 2009; Dara et al., 2019; Du-
binin et al., 2011; Pavleichik, Chibilev, 2018). Лесная
пирология и мониторинг пожаров на землях Го-
сударственного лесного фонда развиты достаточ-
но хорошо (Барталев и др., 2017), уже на протяже-
нии 15 лет функционирует информационная си-
стема дистанционного мониторинга Рослесхоза

(ИСДМ-Рослесхоз), охватывающая леса на всей
территории России (Ковалев и др., 2020). Опреде-
лению площадей гарей на нелесных землях по-
священо намного меньше исследований. В ос-
новном они касаются особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) (Павлейчик, 2018;
Ткачук, 2015; Шинкаренко и др., 2021б), либо от-
дельных регионов (Шинкаренко, 2018; Шинка-
ренко, Берденгалиева, 2019) или их частей (Дуби-
нин и др., 2010). Имеющиеся исследования все-
российского охвата, как правило, ограничены по
периоду наблюдений (Барталев и др., 2012; Бон-
дур и др., 2019). Исследования, которые охваты-
вают несколько регионов, основаны либо на дан-
ных дистанционного зондирования низкого про-
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странственного разрешения (Дубинин и др., 2010;
Павлейчик, 2019), либо на информационных
продуктах детектирования активного горения и
выгоревших площадей, полученных на основе ав-
томатизированной обработки спутниковых дан-
ных (Бондур и др., 2019; Шинкаренко и др.,
2021а). В то же время установлено, что указанные
информационные продукты в нелесных ланд-
шафтах имеют большое количество как пропус-
ков, так и ложных срабатываний, а ИСДМ-Рослес-
хоз практически не охватывает степные пожары.
Использование данных низкого пространственного
разрешения не позволяет идентифицировать не-
большие по площади пожары.

Степные пожары являлись существенным
фактором состояния растительного покрова на
протяжении тысячелетий (Тишков, 2009). Послед-
ствиями природных пожаров являются изменения
растительности (Ильина, 2011; Рябинина и др.,
2018; Dusaeva et al., 2019; Suleymanova et al., 2019;
Williams et al., 2003), почв (Мергелов, 2015) и живот-
ного мира (Немков, Сапига, 2010; Bakiev et al.,
2019), спектрально-отражательных и термодина-
мических характеристик земного покрова (Пав-
лейчик и др., 2020; Шинкаренко, 2021). Задымле-
ние и смог из-за пожаров ухудшают условия про-
живания населения (Жаринов, Голубева, 2018).
Кроме того, пожары служат причиной эмиссий
углеродсодержащих газов, аэрозолей, в том числе
“черного углерода” (Бондур и др., 2019). Таким
образом, определение выгоревших площадей
должно быть обязательным этапом ландшафтных
исследований (Опарин, Опарина, 2003).

Цель статьи – выявление особенностей дина-
мики площади и частоты (повторяемости) при-
родных пожаров в 1997–2020 гг. на территории
Астраханской и Волгоградской областей и Рес-
публики Калмыкии.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Выгоревшие площади определялись в есте-
ственных зональных ландшафтах, которые ис-
пользуются в основном в качестве пастбищ. Изу-
чаемый регион относится к семиаридной и сухой
субгумидной климатическим зонам (Золотокры-
лин и др., 2020). Территория представлена степ-
ным, полупустынным и пустынным типами
ландшафтов (Швиденко и др., 2007) с раститель-
ным покровом степного и пустынного типов (Sa-
fronova, 2019).

Идентификация выгоревших площадей про-
изводилась на основе экспертного дешифрирова-
ния спутниковых спектрозональных изображений
Landsat 5, 7, 8. Указанные спутниковые данные ши-
роко используются для идентификации выгорев-
ших площадей (Барталев и др., 2012; Павлейчик,
2018; Шинкаренко, 2018; Шинкаренко, Берденга-

лиева, 2019; Parker et al., 2015; Stroppiana et al., 2012).
Выделялись пожары летне-осеннего периода,
преобладающие в естественных зональных ланд-
шафтах (Шинкаренко и др., 2021а). Для дополни-
тельной верификации использовались информа-
ционные продукты детектирования активного го-
рения MCD14ML (Giglio et al., 2006) и выгоревших
площадей MCD64A1 (Giglio et al., 2018), а также
FireCCI51 от Европейского космического агент-
ства (Chuviec et al., 2018), основанные на данных
архивов MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer). Данный подход применяется
достаточно широко и описан в (Павлейчик, 2018;
Шинкаренко и др., 2018, 2019, 2021б), поэтому в
настоящей статье методика выделения гарей по-
дробно не приводится. Геоинформационная об-
работка выполнена в программе QGIS 3.2, стати-
стическая обработка данных – в Microsoft Excel.
Площади гарей разбиты на размерные классы как
предложено в (Дубинин и др., 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За период 1997–2020 гг. в зональных есте-

ственных ландшафтах Астраханской и Волго-
градской областей и Калмыкии идентифициро-
вано 13495 гарей общей площадью без учета по-
вторяемости около 154 тыс. км2 (рис. 1, 2). Таким
образом, за 24 года среднемноголетняя выгорев-
шая площадь составила 6.4 тыс. км2 при средней
площади пожара 11.4 км2. В Астраханской обла-
сти в среднем ежегодно выгорает 1.6 тыс. км2, в
Волгоградской – 2.8 тыс. км2 и в Калмыкии – 2.0
тыс. км2.

Самые крупные пожары приурочены к наиме-
нее освоенным в сельскохозяйственном отноше-
нии землям: Заволжье и ООПТ. В Заволжье Вол-
гоградской области расположено несколько ты-
сяч км2 неиспользуемых в сельском хозяйстве
земель, на ООПТ хозяйственная деятельность
ограничена или запрещена, в Астраханском За-
волжье пастбищные нагрузки ниже, чем в право-
бережной части, к тому же на левом берегу Ахту-
бы расположено газоконденсатное месторожде-
ние и развита транспортная инфраструктура. Эти
факторы способствуют накоплению раститель-
ной ветоши, что способствуют выгоранию огром-
ных площадей в отдельные годы (Шинкаренко,
2018; Шинкаренко, Берденгалиева, 2019), а в ито-
ге – к росту рисков степных пожаров. Макси-
мальные выгоревшие площади в районе исследо-
ваний зафиксированы в 1998 (12.4 тыс. км2), 2001
(13.2), 2002 (14.1), 2005 (10.3), 2006 (18.2), 2007
(10.7), 2011 (8.8), 2014 (8.7) и 2017 (6.9 тыс. км2) гг.

По официальным данным1, доступным с 2009 г.,
максимальные площади пожаров в изучаемых

1 https://fedstat.ru/indicators/ (дата обращения 20.06.2021).
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субъектах РФ (120 км2) были в 2011 г., в последую-
щие годы эта величина не превышала 20–30 км2.
В литературе отсутствуют данные о выгоревших
площадях в субъектах Южного федерального окру-
га (ЮФО) кроме работ авторов. Так, по данным
Surface Reflectance Burnt Area (SRBA) (Барталев и др.,
2012), в 2011 г. в ЮФО выгорело 8.5 тыс. км2, а ана-
лиз данных MCD64A1 для этой территории пока-
зал площадь 16.3 тыс. км2 (Бондур и др., 2019). По
нашим данным, только в зональных естествен-
ных ландшафтах трех изучаемых субъектов, зани-
мающих менее половины площади ЮФО, прой-
дено огнем в этот год 8.8 тыс. км2. Это свидетель-
ствует о существенном недоучете гарей продуктом
SRBA. По данным MCD64A1 (Бондур и др., 2019),
за 2002–2017 гг. в ЮФО суммарное значение выго-
ревшей площади составило 259 тыс. км2, из которых
на луга и степи приходится только 112 тыс. км2. На-
ми за аналогичный период получена величина
114.4 тыс. км2 в трех рассматриваемых субъектах.
Таким образом, можно констатировать, что име-
ющиеся оценки площади гарей для юго-востока
Европейской России существенно занижены.
Кроме того, достоверные данные по количеству
пожаров в зональных ландшафтах отсутствуют.

В (Дубинин и др., 2010) на основе экспертного
дешифрирования данных низкого простран-
ственного разрешения MODIS для пяти муници-
пальных районов Чёрных земель за 2000–2008 гг.
суммарная выгоревшая площадь составила
27.9 тыс. км2, по официальной статистике МЧС –
0.5 тыс. км2 (Дубинин и др., 2010), наша оценка
для аналогичного периода – 23.5 тыс. км2. Такая
разница может быть обусловлена различием про-
странственного разрешения использованных
данных: 30 м у Landsat, 250 м у MODIS и 1000 м у
теплового канала. В результате, к выгоревшим от-
носятся площади, фактически не прошедшие ог-
нем, но расположенные в окружении гарей. В
пользу этого говорят сплошные изображения га-
рей в (Дубинин и др., 2010), хотя должны быть вы-
чтены как минимум площади многочисленных на
Чёрных землях солончаков, массивов открытых
песков и дефлированные земли без растительно-
го покрова, пожары на которых невозможны.

В Волгоградской области почти 95% гарей
имеют площадь менее 10 км2, а 61% – менее 1 км2,
при этом данный размерный класс составляет
всего 20% от всех гарей региона (рис. 3). В Кал-
мыкии и Астраханской области доля гарей до
10 км2 составляет 62 и 67% соответственно, доля

Рис. 1. Выгоревшие площади: (а) годы пожаров: IV – 1997–2000, V – 2001–2003, VI – 2004–2006, VII – 2007–2010,
VIII – 2011–2013, IX – 2014–2016, X – 2017–2020; (б) повторяемость пожаров за 1997–2020 гг., количество случаев:
IV ‒ 1, V – 2–4, VI – 5–7, VII – 8–10, VIII – 11–14. I – границы регионов, II – границы районов, III – федеральные
ООПТ.
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Рис. 2. Годы с максимальными выгоревшими площадями. I – границы регионов, II – границы районов, III – феде-
ральные ООПТ, IV – выгоревшие площади.
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выгоревшей площади, которая приходится на по-
жары этого размерного класса, не превышает 7%.
В Волгоградской области и Калмыкии половина
выгоревшей площади представлена 25 и 24 пожа-
рами соответственно площадью более 250 км2

каждый, в Астраханской области таких пожаров
зафиксировано 35 с долей 51.6% от общей площа-
ди пожаров в регионе. Таким образом, наиболь-
шие выгоревшие площади представлены относи-
тельно небольшим количеством пожаров: 53.5%
гарей на юго-востоке европейской части России
обусловлены катастрофическими пожарами бо-
лее 250 км2. Их количество составляет всего 0.6%
от числа всех степных пожаров.

Анализ повторяемости пожаров (рис. 4) позво-
ляет определить пространственные закономер-
ности в распределении гарей и наиболее пожаро-
опасные участки. В Волгоградской и Астрахан-
ской областях к таким территориям относится

Заволжье, а в Калмыкии – заповедник “Чёрные
земли” и его окрестности (см. рис. 1). Это наиме-
нее освоенные в хозяйственном отношении пло-
щади, используемые как пастбища, либо имею-
щие режим ООПТ.

Общая пройденная огнем площадь на иссле-
дованных территориях составляет 62.5 тыс. км2,
из которых 24.8 тыс. км2 расположены в Волго-
градской области, 16.3 тыс. км2 – в Астраханской,
и 21.3 тыс. км2 – в Калмыкии. Максимальное ко-
личество пожаров за 1997–2020 гг. составило
14 случаев на площади около 10 км2 в Волгоград-
ском Заволжье. Всего выгорело 34.7% зональных
естественных ландшафтов в трех исследуемых
субъектах, наибольшая доля гарей в Астрахан-
ской области – 46.6%. В Волгоградской области и
Калмыкии доля пройденной огнем площади со-
ставляет 31 и 32.8% соответственно. Половина
(52.7%) всех гарей пройдена огнем один раз (см.

Рис. 3. Динамика выгоревших площадей разных размерных классов: (а) Астраханская область; (б) Волгоградская об-
ласть; (в) Республика Калмыкия; (г) сумма по трем субъектам РФ. Широкие столбцы – площадь, узкие – количество
пожаров; размерные классы (км2): I – до 10, II – 10.1–20, III – 20.1–35, IV – 35.1–60, V – 60.1–100, VI – 100.1–150,
VII ‒ 150.1–250, VIII – более 250.
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рис. 4), 17.9% – дважды, 9% – трижды. В Астра-
ханской области преобладают площади, прой-
денные огнем два и более раз.

После регулярных пожаров изменяется бота-
нический состав растительных сообществ в сто-
рону более устойчивых к пирогенному воздей-
ствию видов (Рябинина и др., 2018; Тишков, 2009;
Coppoletta et al., 2016; Ellsworth et al., 2020). Как
правило, полукустарнички (например, Artemisia
spp., Kochia prostrata) замещаются дерновинными
злаками на суглинистых почвах полупустыни
(например, Agropyron spp., Stipa spp.) и эфемерои-
дами и эфемерами на песках и супесях (Poa bulbo-
sa, Anisantha tectorum). Указанные виды заканчива-
ют вегетацию уже к середине лета (Шинкаренко,
Барталев, 2020) и представляют собой горючий ма-
териал, что ведет к повышенной пожарной опасно-
сти. Таким образом, в результате пирогенного
воздействия растительность сменяется на более
устойчивую к пожарам, но она же, в свою оче-

редь, служит источником повышенной пожарной
опасности (Рябинина и др., 2018).

После 2010 г. в изучаемых субъектах суще-
ственно сократилось количество регистрируемых
очагов активного горения, в первую очередь на
пахотных землях Волгоградской области (Шин-
каренко и др., 2021а). В естественных ландшафтах
снижение выгоревших площадей составило 46%
(с 8.8 до 4.7 км2 в год), а количества гарей – на 63%
(табл. 1, рис. 5). Наиболее сильное уменьшение
площадей и количества гарей отмечено в Калмы-
кии – на 68 и 71% соответственно. В Астрахан-
ской области наименьшие относительные изме-
нения горимости и количества пожаров: 25 и 35%
соответственно. Изменения количества и площа-
ди пожаров могут быть связаны как с климатиче-
скими изменениями, так и с интенсификацией
антропогенной нагрузки (Dubinin et al., 2011).
Так, на Чёрных землях в последние несколько лет
из-за летних засух и роста пастбищных нагрузок
увеличилась площадь открытых песков и дефли-

Рис. 4. Площади гарей (тыс. км2) с разным количеством пожаров (слева) и доля (%) выгоревших зональных ландшаф-
тов в регионе (справа) за разные периоды: (а) 1997–2020 гг., (б) 2000–2009 гг., (в) 2010–2020 гг. I – Астраханская об-
ласть, II – Волгоградская область, III – Калмыкия.
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рованных земель (Шинкаренко, 2019), на кото-
рых пожары невозможны из-за отсутствия горю-
чего материала.

Пожарный режим исследуемой территории ха-
рактеризуется значимыми отрицательными трен-
дами горимости, площадей и количества пожаров
(см. табл. 1). При этом среди регионов значимый
отрицательный тренд количества пожаров только
в Волгоградской области. Он не приводит к
уменьшению выгоревших площадей из-за того,
что большая часть гарей обусловлена единичны-
ми катастрофическими пожарами. В Астрахан-
ской области коэффициенты трендов отрица-
тельные, но не проходят проверку значимости по
критерию Стьюдента. В Калмыкии снижаются
как выгоревшие площади и горимость, так и ко-
личество пожаров со статистически значимыми
угловыми коэффициентами трендов. Основная
причина снижения горимости – деградация рас-
тительного покрова из-за засух и чрезмерных

пастбищных нагрузок. В пользу этого говорят
значимые отрицательные коэффициенты корре-
ляции горимости, количества пожаров, годовых
сумм осадков, среднегодовых температур и пого-
ловья скота как факторов динамики растительно-
го покрова (см. табл. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время официальная статистика
выгоревших площадей охватывает только лесные
и нелесные земли Государственного лесного
фонда. В зональных ландшафтах юго-востока Ев-
ропейской России, используемых в основном в
качестве пастбищ, существующие системы мони-
торинга охватывают не более 50–60% фактически
выгоревших площадей. По данным экспертного
дешифрирования спутниковых изображений
Landsat за 1997–2020 гг., в Астраханской и Волго-
градской областях и Калмыкии идентифицирова-

Таблица 1. Среднемноголетние значения горимости, площадей, количества и близости гарей, соответствующие
угловые коэффициенты линейных трендов (k), коэффициенты корреляции (r)

Примечание: Курсив – значимые тренды и коэффициенты корреляции (p > 0.95).

Показатель

Регион

Астраханская 
область

Волгоградская 
область Калмыкия Всего

Средняя площадь, 
тыс. км2/год

2001–2020 гг. 1.7 2.9 2.0 6.7

2000–2009 гг. 2.0 3.7 3.1 8.8

2010–2020 гг. 1.5 2.2 1.0 4.7

k –0.05 –0.11 –0.19 –0.35

r 0.22 0.35 0.53 0.47

Среднее количе-
ство, шт./год

2001–2020 гг. 45 527 60 633

2000–2009 гг. 55 796 97 948

2010–2020 гг. 36 283 27 346

k –1.26 –30.80 –4.93 –36.99

r 0.20 0.49 0.44 0.51

Средняя горимость, 
%/год

2001–2020 гг. 4.9 3.7 3.1 3.7

2000–2009 гг. 5.7 4.6 4.8 4.9

2010–2020 гг. 4.2 2.8 1.6 2.6

k –0.15 –0.15 –0.29 –0.19

r 0.22 –0.01 0.53 0.47

r
горимость

Температура –0.70 –0.53 –0.75 –

Осадки 0.19 0.45 0.57 –

Поголовье –0.60 –0.03 –0.81 –

r
количество

Температура –0.53 –0.45 –0.67 –

Осадки 0.54 0.28 0.58 –

Поголовье –0.76 –0.17 –0.71 –
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но около 13.5 тыс. гарей общей площадью более
150 тыс. км2 без учета повторяемости. Гари зани-
мают 62.5 тыс. км2, или 35% общей площади есте-
ственных зональных ландшафтов региона. Поло-
вина площади гарей обусловлена небольшим ко-
личеством катастрофических пожаров площадью
более 250 км2 каждый (в среднем 1–2 случая в год
в каждом субъекте). Наибольшая площадь при-
родных пожаров зафиксирована в 2006 г. – более
18 тыс. км2, около 10 тыс. км2 выгорело в 1998,
2001, 2002, 2005–2007 гг.

Самые значительные площади гарей представ-
лены в Заволжье Волгоградской и Астраханской
областей, а также в заповеднике “Чёрные земли”
и его окрестностях в Калмыкии. Здесь же отмече-
на наибольшая повторяемость пожаров: более
10 случаев за 1997–2020 гг. Анализ близости рас-
положения гарей показал, что их распределение
не является случайным, пожары приурочены к
конкретным участкам. Это связано со слабым
сельскохозяйственным освоением Волгоградско-
го и Астраханского Заволжья и полным запретом
выпаса в заповеднике “Чёрные земли”, где морт-
масса выгорает каждые 2–3 года.

Природные пожары должны учитываться при
мониторинге состояния растительного покрова в
регионе исследований, поскольку пирогенное
воздействие является существенным фактором
его динамики и продуктивности. На участках, вы-
горающих каждые 2–3 года, исчезают полуку-
старнички, преобладают дерновинные злаки, ко-
торые в свою очередь приводят к росту горимо-
сти. Для распространения пожаров требуется
запас растительной ветоши, который накаплива-
ется в течение нескольких лет с благоприятными
гидротермическими условиями. Пастбищные на-
грузки способствуют уменьшению запасов морт-
массы, что снижает пожарную опасность.

Во всех изученных субъектах Федерации отме-
чен отрицательный тренд горимости, количества
и площади пожаров. Только в Калмыкии угловые
коэффициенты трендов значимые, в Волгоград-
ской области значим тренд количества пожаров.
Снижение горимости территории связано с ро-
стом пастбищных нагрузок в Калмыкии и правобе-
режной части Астраханской области и введением в
сельскохозяйственный оборот неиспользовавших-
ся ранее пахотных земель в правобережной части
Волгоградской области. По мере продвижения от
степей на юг к пустыням роль гидротермических
условий меняется от фактора возникновения и
распространения пожаров до фактора, стимули-
рующего накопление достаточной для возникно-
вения пожара мортмассы.

Полученные данные могут использоваться для
анализа пирогенных изменений в естественных
зональных ландшафтах юго-востока Европей-
ской России, поскольку позволяют определить

длительность послепожарного периода, а также
периодичность пожаров. Результаты позволят
оптимизировать противопожарную профилакти-
ку в регионах, поскольку наглядно показаны тер-
ритории с наибольшей частотой пожаров и ката-
строфическими пожарами. Разработанные карто-
графические слои также могут служить опорной
выборкой при создании автоматизированных алго-
ритмов идентификации выгоревших площадей в
полупустынных и пустынных ландшафтах, по-
скольку существующие информационные про-
дукты и подходы не дают достаточной точности,
что важно для оптимизации федеральной и реги-
ональных систем мониторинга природных пожа-
ров.
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Burned Areas Dynamics in Zonal Landscapes of the South-East
of the European Part of Russia
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The article presents the results of geoinformation mapping and analysis of wildfires in natural landscapes of
Astrakhan and Volgograd oblasts and the Republic of Kalmykia for 1997–2020. On the basis of expert inter-
pretation of Landsat satellite images with verification based on the detection data of active combustion and
burnt-out areas, more than 13.5 thousand burns with a total area of over 150 thousand km2 were identified.
The largest burned-out area was recorded in 2006—more than 18 thousand km2. In total, 62.5 thousand km2

were covered by fire in these regions, which is one-third of the natural zonal landscapes. Up to 90% of the
number of fires is represented by incidents with an area of up to 10 km2, while half of the burnt area is provided
by catastrophic fires with an area of more than 250 km2 each, which occur 2−3 times a year. The maximum
frequency of fires was 14 cases during the study period. Analysis of the proximity of burned areas showed the
presence of spatial patterns in their distribution. The sites with the highest frequency of fires are located in the
Volgograd and Astrakhan Trans-Volga region with less agricultural development, as well as in the Chernye
Zemli Nature Reserve and its environs, where livestock grazing is prohibited. The growth of livestock in Kal-
mykia and the right-bank part of the Astrakhan oblast, the involvement of deposits in circulation in Volgograd
oblast in the last decade resulted in a decrease in the number and area of fires. In Volgograd oblast, a signif-
icant negative trend in the number of fires was noted, and in Kalmykia–in both the number and area. The
obtained results, in addition to data on the dynamics of burnt areas, represent the possibility of determining
the duration of pyrogenic successions, which will make it possible to study the patterns of changes in the state
of landscapes after fires in different years, taking into account their frequency. Also, the results will help op-
timize fire prevention.

Keywords: landscape fires, remote sensing, arid ecosystems, Volgograd oblast, Astrakhan oblast, Kalmykia
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