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Представлен анализ воздействия аномально высокой жары и засухи в 

июле-августе 2010 года на основные компоненты лесных биогеоценозов в 
Почепском районе (географическом центре) Брянской области. Выявлена 
неоднозначная реакция изучаемых представителей биоты на жару и засуху 
в зависимости от времени и длительности воздействия. Установлены ком-
поненты, с наибольшим и наименьшим ущербом перенёсшие жару. Даны 
прогнозные оценки по устойчивости компонентов природных экосистем. 
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Введение. Аномально высокая температура воздуха в Центральном регионе России 

летом 2010 года была вызвана обширным, малоподвижным, длительным антицикло-
ном, который не пропускал в регион другие воздушные массы. С 24 июня до 20-х чисел 
августа на территории Брянской области установилась температура воздуха свыше 
30оС в дневное время, её максимум составил +38,4°С. Длительный период высоких 
температур сопровождался отсутствием атмосферных осадков, пониженной влажно-
стью воздуха, снижением запасов всех видов влаги в почве, ухудшением роста, а ино-
гда и гибелью растений. Период аномально жаркой погоды по продолжительности не 
имел аналогов за более чем вековую историю наблюдений.  

Цель работы – анализ ситуации и перспектива последствий климатических анома-
лий на отдельные компоненты лесного биогеоценоза на примере Почепского района 
(лесистость 21,8%), который является географическим центром Брянской области.  

Объекты и методика. Многолетние систематические наблюдения за состоянием 
различных компонентов природных экосистем, начатые в 2001 году [1–3], позволили 
собрать значительный объем фактических данных, характеризующих природные эко-
системы в районе исследований. Объектами исследований являлись: лесные почвы, 
древостои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), ели европейской (Picea abies L.), 
дуба черешчатого (Quercus robur L.), берёзы повислой (Betula pendula Roth), подрост, 
генеративные процессы основных лесообразователей, почвенная мезофауна, санитарно-
патологическое состояние насаждений, травяные ценозы.  

Работа проводилась на стационарных пробных площадях по ОСТу 56-71-96 «Поря-
док проведения научно-исследовательских работ в лесном хозяйстве»; ОСТу 56-69-83 
«Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки» и др.  

Почвенные исследования базировались на результатах морфологического описания 
опорных  почвенных  разрезов, заложенных  на  стационарных пробных площадях. При  
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этом фиксировалась активность (по количеству трансагрегатных пор) отдельных групп 
почвенной мезофауны, в частности, дождевых червей. 

Исследования генеративной сферы основных лесообразующих пород выполнялись 
общепринятыми фенологическими методами [4], использовались собственные методи-
ческие разработки [5, 6]. Оценка гомеостаза растений, в частности, березы повислой, 
выполнена по методике В. М. Захарова с соавторами [7]. Дендрохронологические ис-
следования проводились по методике Т.Т. Битвинскаса [8]. Изучение прироста древес-
ных растений в высоту проводилось по методике А. А. Молчанова и В. В. Смирно-
ва [9]. Санитарное и лесопатологическое состояние древостоев определялось с исполь-
зованием стандартных методик [10]. Изучение процессов лесовозобновления проводи-
лось с использованием круговых площадок (S=10 м2), на которых устанавливалось ко-
личество подроста по породам, состоянию и характеру размещения по площади [11].  

Геоботанические исследования проводились по методикам, приведенным в моно-
графии А.Д. Булохова [12], с использованием экологических шкал Г. Элленберга и 
шкал обилия-покрытия Ж. Браун-Бланке. 

Обсуждение результатов исследований. Высокие температуры и длительные за-
сухи оказывают негативное влияние на рост и развитие растительных организмов и со-
обществ. В этот период поступление воды через корневую систему растений затрудня-
ется, расход влаги на транспирацию превосходит ее поступление из почвы, водонасы-
щенность тканей уменьшается, нарушаются нормальные условия процесса фотосинтеза 
и транспирации, растения перегреваются, нарушаются метаболические процессы. Ана-
лиз результатов исследования отдельных компонентов биогеоценозов целесообразно 
начать с характеристики температурного режима в июле–августе 2010 года. 

Метеоданные предоставлены WEB-сайтом «Расписание Погоды», rp5.ru (метео-
станция г. Трубчевск, Россия, WMO_ID=26997, ближайшая к географическому центру 
Брянской области).  

С начала лета температура воздуха (рис. 1) неуклонно возрастала, с 13 по 28 июля и 
с 31 июля по 17 августа ежедневно превышала +30˚С. Аномально высокими дневными 
температурами (более +35˚С) характеризовался период времени с 1 по 9 августа. Мак-
симальная температура +38,4˚С зафиксирована 9 августа в 16 часов. Следует отметить, 
что в летний сезон 2010 года выпало менее 150 мм осадков, что усугубило негативное 
влияние аномально высоких температур на живые организмы.  

 
Рис. 1. Динамика дневных температур воздуха в летние месяцы (июнь–август 2010 года) 
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Анализ проявления аномально высоких дневных температур воздуха с другими 
климатическими показателями (рис. 2) подтвердил, что наиболее часто температуры 
воздуха выше +30˚С наблюдались на фоне повышенного атмосферного давления (выше 
740 мм рт. ст.) и низкой относительной влажности воздуха (менее 50 %). В этих усло-
виях растения вынуждены дополнительно расходовать лимитированные запасы влаги 
на транспирацию. 

Повышение испаряемости и 
транспирации растений при атмо-
сферной засухе усугубляет почвен-
ную засуху, что приводит к суще-
ственным изменениям видового со-
става и количества почвенной мезо-
фауны, микробоценоза, направлен-
ности и скорости почвообразова-
тельных процессов. В Почепском 
районе Брянской области уменьше-
ние количества осадков и аномаль-
ная жара вызвали понижение уровня 
грунтовых вод. Процесс отрыва кай-
мы капиллярного подъема грунто-
вых вод от корненасыщенных поч-
венных генетических горизонтов 
усугубило строительство подземных 
коммуникаций и линейных объектов 

различного назначения. Корневые системы древесных растений, адаптированные к 
условиям многолетних циклов колебания уровней грунтовых вод, испытали стресс в 
виде отсроченного снижения прироста биомассы. Особенно сильное повреждение от-
мечено у ели европейской (у южной границы ареала), имеющей поверхностную корне-
вую систему.  

Увеличение глубины залегания грунтовых вод, в первую очередь, сказывается на 
состоянии насаждений старших возрастов – приспевающих, спелых и перестойных – 
основных хранителей и поставщиков генетического материала (пыльцы, семян). Моло-
дые растения с более пластичной корневой системой имеют больше шансов на выжи-
вание, и в будущем это может привести к изменению породного состава лесов в районе 
исследований. Ослаблению насаждений старших возрастов способствуют вспышки 
развития насекомых-вредителей и болезней.  

Аномальные погодные условия лета 2010 года явились предпосылкой изменения 
соотношения генетических рядов почв. Почвенный покров в пределах существующих 
ландшафтов является довольно консервативным, однако лимитирование запасов влаги 
в течение вегетационного периода приводит к увеличению доли автоморфных почв за 
счет сокращения площадей полугидроморфных и гидроморфных почв. Отсутствие 
продолжительных ливневых осадков способствовало затуханию, а в отдельных случаях 
– полному прекращению развития линейных эрозионных процессов. Прекратился 
плоскостной смыв почвенного материала на землях присетевого и гидрографического 
земельных фондов. На более влагоёмких почвах (суглинки, глины, торфяники) расте-
ния реже испытывают последствия засухи, чем на песках и супесях.  

Длительное снижение полевой влажности почв на фоне высоких абсолютных тем-
ператур приводит к замедлению процессов разложения и минерализации органического 
вещества, существенно обедняет видовой состав мезофауны и усиливает напряжен-

 
Рис. 2. Взаимосвязь метеопоказателей в летние месяцы 

2010 года 
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ность в пищевых трофических связях, ухудшает условия дальнейшей переработки ор-
ганики различными организмами в пищевых цепочках. Например, кольчатые черви, в 
изобилии встречавшиеся на землях, вышедших из-под сельхозпользования, резко со-
кратили численность, что, в свою очередь, привело к снижению количества кротов и 
землероек. 

Влияние техногенных воздействий на компоненты природных экосистем в послед-
ние десятилетия происходит на фоне изменчивости основных показателей климатиче-
ских факторов в отдельные годы (температура и влажность воздуха, количество осад-
ков). На Европейской территории России примерно через 11 лет происходят засухи, 
совпадающие с циклами солнечной активности. В различные годы, с интервалом при-
мерно 40 лет, уровень дневных температур может достигать экстремальных значений 
для растений умеренного пояса (до +40оС), что отрицательно сказывается на их мета-
болизме, но у большинства из них выработаны защитные адаптационные механизмы 
для перенесения засухи. 

Исследование генеративных процессов 2010–2011 гг. у основных лесообразовате-
лей (сосны обыкновенной, ели европейской, дуба черешчатого, березы повислой) не 
выявило существенных отклонений от нормы. Это объясняется тем, что формирование 
репродуктивных органов, микро- и макроспорогенез, оплодотворение, эмбриогенез 
протекали до начала засухи.  

С учётом двухлетнего генеративного цикла у сосны обыкновенной в мае 2010 года 
сформировались шишки 1-го года, мужские и женские стробилы. Созревание и лёт 
пыльцы происходили по времени в пределах нормы, оплодотворение и рост шишек 
прошли в июне, до начала засухи, которая могла бы оказать влияние на формирование 
шишек 1-го года и семян в шишках 2-го года. Однако предварительный анализ продук-
тивности семян шишек не выявил значительного отклонения в урожайности и качестве 
семян от нормы. Шишки 1-го года на деревьях сосны, отмеченные в марте 2011 года, 
являлись залогом урожая текущего года.  

Анализ мужских стробилов не выявил существенных отклонений в их формирова-
нии, а также в количестве и качестве пыльцы. В 2011 году не было обнаружено суще-
ственных нарушений в генеративной сфере сосны обыкновенной по морфологическим 
показателям, связанных с последствиями засухи. Ситуацию можно объяснить устойчи-
востью сосны к высоким температурам, т.к. ее ареал находится в аридных ланд-
шафтных зонах – от лесостепной до полупустынной, где дневные температуры в лет-
ний период достигают +40оС. 

Естественный ареал дуба черешчатого также находится в более южных ланд-
шафтных зонах. Генеративные процессы у него протекают в апреле–июне, и на оплодо-
творение большое влияние оказывают поздние весенние заморозки и длительные похо-
лодания. В 2010 году оплодотворение у дуба черешчатого прошло успешно, сформиро-
вался обильный урожай желудей. Засуха не оказала существенного отрицательного 
действия на созревание желудей, хотя наблюдался довольно значительный опад недо-
зрелых плодов. Всходы, появившиеся в мае – июне 2011 года, свидетельствуют о хо-
рошем качестве урожая желудей.  

Для ели европейской характерна периодичность семеношения, 2010 год был 
неурожайным, формирование генеративных органов наблюдалось только у отдельных 
деревьев. Весной 2011 года было отмечено формирование мужских и женских строби-
лов также на отдельных деревьях, т.е. засуха не оказала существенного влияния на ге-
неративную сферу ели европейской.  

Генеративные процессы у березы повислой в 2010 и 2011 гг. в целом протекали 
успешно. В конце апреля – начале мая наблюдалось пыление у мужских соцветий, 
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успешно прошло оплодотворение, образовались соплодия с семенами. Отмечалось бо-
лее раннее созревание семян (вторая декада июня), хотя в обычные годы это происхо-
дит в последней декаде июня. Проращивание семян в лаборатории показало их хоро-
шее качество, т.к. всхожесть оказалась в пределах нормы.  

На фоне представленных наблюдений необходимо отметить раннее пожелтение и 
опадение отдельных листьев березы в Почепском районе – уже в конце июня 2010 года. 
В результате раннего старения листового аппарата растения не способны запасти до-
статочное количество питательных веществ, что снижает их биологическую устойчи-
вость и негативно сказывается на дальнейшем состоянии. Низкая оводнённость расти-
тельных тканей, снижение тургора ведут к деформациям листьев и, как следствие, – к 
увеличению асимметрии билатеральных признаков, используемых при расчетах вели-
чины флуктуирующей асимметрии для оценки состояния природной среды. Можно 
ожидать увеличения абсолютных значений показателя стабильности развития, т.к. при 
стрессовых воздействиях (длительная жара, существенный недостаток влаги) возрастёт 
флуктуирующая асимметрия листовых пластинок. 

Анализ прироста в высоту у деревьев сосны обыкновенной не выявил существен-
ных различий между показателями 2009– 2011 гг., т.к. основной рост верхушечного по-
бега в 2010 году происходил до начала засухи в мае – июне и завершился в первой де-
каде июля. У ели европейской имеются рано- и позднораспускающаяся формы, и в свя-
зи с тем, что рост верхушечного побега происходит в июне – июле, засуха вызвала 
снижение прироста в высоту лишь у позднораспускающейся формы. 

Значительное негативное влияние засуха оказала на прирост деревьев в толщину, 
который происходит с конца мая до середины октября. Индексы радиального прироста 
у сосны, произрастающей в ТЛУ С2-3, уменьшились на 22 %; у сосны и березы, произ-
растающих в ТЛУ В2-3, уменьшились на 37 и 16 %, соответственно. На радиальный 
прирост сосны обыкновенной жара оказала более выраженное влияние в относительно 
бедных лесорастительных условиях (ТЛУ В2-3), где  прирост по диаметру сократился на 
15 % относительно ТЛУ С2-3.  

В соотношении между зонами ранней и поздней древесины у хвойных преобладает 
ранняя древесина (у сосны – 2/3, у ели – 3/4 годичного кольца); у дуба черешчатого 
преобладает поздняя древесина, которая составляет 3/4 ширины годичного кольца. Как 
правило, формирование поздней древесины начинается после завершения роста верху-
шечного побега: соответственно, у сосны – с середины июля, у ели – в конце июля, у 
дуба – в июне, поэтому осенью 2010 года отмечено значительное снижение прироста 
поздней древесины у всех изучаемых видов, но наиболее существенное – у дуба. 

Уменьшение продуктивности древесных растений, связанное с угнетением роста в 
толщину, привело к снижению биологической устойчивости деревьев ели и дуба, что 
наиболее ярко проявляется на положительных формах рельефа, и вызвало локальное 
усыхание ельников и дубрав. 

Наблюдения за древесными растениями-интродуцентами в насаждениях г. Брянска 
и г. Почепа выявили отрицательное влияние засухи на состояние туи западной, ели ко-
лючей, конского каштана обыкновенного, ореха грецкого. Произошла гибель примерно 
30 % особей туи западной в городских посадках; ослабление многих особей сопровож-
далось отмиранием значительного количества нижних ветвей у конского каштана 
обыкновенного, ореха грецкого, ели колючей, причем, более интенсивно процесс про-
текал на легких по механическому составу почвах.   

Усыхание ели европейской с относительно поверхностным расположением корне-
вой системы в центральном регионе России, как правило, носит цикличный характер, 
т.к. она является менее устойчивой  к засухе. Особенностью последних десятилетий яв-
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ляется сокращение продолжительности вспышек усыхания ели с 11–12-летнего циклов 
до 6-летнего, что объясняется изменением солнечной активности и совместным нега-
тивным воздействием антропогенных и климатических факторов. Снижение биологи-
ческой устойчивости насаждений создает дополнительную кормовую базу для стволо-
вых вредителей и ведет к резкому росту их численности уже на второй–третий годы 
после воздействия, например, вспышки размножения короеда-типографа в еловых дре-
востоях были отмечены весной 2011 года. 

Характер и степень развития очагов инфекционных болезней также зависят от 
условий внешней среды и состояния древостоев. В ослабленных древостоях усиливает-
ся развитие заболеваний, вызываемых факультативными сапротрофами и паразитами 
(некрозы коры, различные виды рака, стволовые и корневые гнили). В результате этого 
происходит накопление сухостоя, ухудшается лесопатологическое состояние насажде-
ний, а в дальнейшем происходят их деградация, распад, а иногда и гибель. На этом 
негативном фоне особенности развития различных заболеваний зависят уже во многом 
от лесоводственно-таксационных характеристик древостоев: состава, возраста, формы, 
относительной полноты, а также от типа леса и типа лесорастительных условий.  

Длительная жара крайне негативно влияет на естественное возобновление лесооб-
разователей. В развитии подроста на фоне ослабления его состояния при засухе реша-
ющей является возрастающая конкуренция растений в зоне ризосферы. При достаточ-
ной освещенности подрост не появляется или погибает из-за иссушения почвы корнями 
материнского полога леса. Засуха в исследуемый период привела к ухудшению состоя-
ния подроста всех древесных пород, но наиболее значительно – ели европейской. В ре-
зультате понижения уровня грунтовых вод часть елового подроста перешла в неблаго-
надежное состояние и погибла. Велика вероятность, что усыхание подроста ели будет 
интенсивно продолжаться в свежих типах лесорастительных условий (ТЛУ: В2, С2, Д2), 
в орляковых, бруснично-черничных, кислично-зеленчуковых и лещиново-костяничных 
типах леса, что приведёт к значительному сокращению площадей с подростом ели и 
отразится на характере сукцессионных процессов в лесу.  

Подрост сосны обыкновенной более устойчив к засухе, т.к. стержневая корневая 
система сосны способна извлекать влагу из более глубоких горизонтов почвы. Хотя 
сосна по отношению к влаге является ксерофитом, у соснового подроста отмечается 
падение прироста, ухудшение состояния и переход его в категорию неблагонадёжного. 
Сосна более теневынослива в первые годы жизни, и поэтому мелкий (более юный) под-
рост имеет лучшее состояние, но при одинаковой освещенности под пологом леса он 
переходит в менее благонадежную категорию на бедных и сухих почвах. 

Подрост дуба в исследуемых насаждениях чаще встречается на влажных почвах. 
Засуха ослабила влияние материнского полога в связи с увеличением естественного от-
пада, и в результате изменения светового и теплового режимов состояние подроста 
улучшилось. Кроме того, 2010 год был для дуба весьма урожайным, и в 2011 году в 
насаждениях наблюдалось обилие всходов, поэтому на влажных почвах возможно уве-
личение площадей с подростом дуба в результате снижения конкуренции за влагу и 
элементы минерального питания с материнским древесным пологом леса. 

Геоботанические исследования травяно-кустарничкового яруса в лесных и луговых 
фитоценозах, проведенные на 66-и учетных площадках и по маршрутным ходам, вы-
явили различную реакцию растений на условия засушливого периода в разных расти-
тельных сообществах. Всего выявлено 374 вида сосудистых растений из 75 семейств, 
что свидетельствует о значительном биологическом разнообразии флоры.  

Отрицательное влияние засухи меньше сказалось на травяно-кустарничковом ярусе 
в лесных, болотных и водных фитоценозах. В лесных фитоценозах, представленных 
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широколиственными лесами, производными смешанными лиственными лесами, лес-
ными культурами сосны и ели на месте дубрав, преобладают неморальные растения, 
основной жизненный цикл которых проходит в весенний период до массового распус-
кания листьев деревьев, поэтому у большинства травяных растений генеративные про-
цессы завершились до наступления засухи, у растений-эфемеров произошло отмирание 
вегетативной надземной части.  

В большей степени засуха оказала влияние на травяные растения суходольных лу-
гов и старопахотных земель на возвышенных формах рельефа, что проявилось в сни-
жении продуктивности травостоя, преждевременном отмирании наземных частей рас-
тений, сокращении продолжительности генеративных стадий развития. 

Последующие наблюдения в 2011 году за развитием и состоянием живого напоч-
венного покрова не выявили существенного отклонения от нормы. В целом, не отмече-
но изменения флористического состава изучаемых растительных сообществ после за-
сушливого периода 2010 года. 

Засуха в значительной степени способствует возникновению и распространению 
лесных пожаров на значительных территориях, т.к. подсыхание лесной подстилки, по-
теря влаги живыми тканями растений, наличие в лесах смолистых веществ в воздухе 
усугубляют пожароопасную обстановку. Сухие верхние генетические горизонты гид-
роморфных почв увеличивают вероятность возникновения торфяных пожаров, для ло-
кализации и тушения которых требуются значительные денежные средства и людские 
ресурсы.  

Несмотря на экстремальные погодные условия, в лесах Почепского района зафик-
сирован всего один низовой пожар на площади 1,5 га (Семецкое лесничество), в то 
время как на территории Брянской области их количество составило 349. Единичный 
пожар на территории лесного фонда Почепского района объясняется значительной 
профилактической работой по предотвращению пожаров. Здесь создано 420 км мине-
рализованных полос, проведен уход за противопожарными барьерами протяженностью 
свыше 1000 км, проложено 2,5 км дорог противопожарного назначения и осуществлен 
ремонт 8,5 км дорог. Кроме того, сотрудниками лесничества проведены контролируе-
мые выжигания горючих лесных материалов на площади 129 га. 

Выводы. Погодно-климатические аномалии продолжают оставаться наиболее зна-
чимым масштабным фактором воздействия на природные экосистемы, оказывая значи-
тельное влияние на гомеостаз живых организмов и отдельные компоненты неживой 
среды. Высокая температура воздуха и почвы, длительный период без осадков приво-
дят к снижению уровня грунтовых вод, почвенной засухе и, как следствие, к наруше-
нию практически всех физиологических процессов в древесных, кустарниковых и тра-
вянистых растениях.   

В этих условиях значительные изменения происходят в почве. Низкая влажность 
почв на фоне высоких температур тормозит процессы разложения и минерализации ор-
ганических веществ, сокращает биоразнообразие мезофауны и мелких млекопитающих. 
Наметилась тенденция изменения соотношения основных генетических рядов почв в 
сторону увеличения доли автоморфных почв, что привело к затуханию эрозионных 
процессов. 

У основных древесных пород-лесообразователей Европейской части России – сос-
ны обыкновенной, ели европейской, дуба черешчатого и березы повислой – не выявле-
но существенных отклонений от нормы протекания генеративных процессов в 2010–
2011 гг., т.к. засушливый период пришелся на вторую половину лета, когда основные 
этапы формирования генеративной сферы уже завершились.  
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В районе исследований наблюдалось раннее изменение окраски листьев и дефоли-
ация у березы повислой, что можно считать реакцией вида на резкие климатические 
аномалии. 

Более значительное негативное проявление засушливого периода сказалось на при-
росте деревьев большинства изучаемых видов по диаметру, второй максимум которого 
совпал по времени с наибольшим значением высоких температур. Осенью 2010 года 
отмечено значительное снижение прироста поздней древесины, но наиболее суще-
ственное – у дуба (позднораспускающаяся форма). 

Как следствие, снижение продуктивности насаждений на фоне угнетения роста в 
толщину отрицательно сказалось на биологической устойчивости ели европейской и 
дуба черешчатого, наиболее выраженное на положительных формах рельефа.  

Анализ воздействия засушливого периода на основные древесные породы показал, 
что наиболее значительное усыхание отмечено в насаждениях ели европейской – вида с 
поверхностной корневой системой. Более устойчивыми в этих условиях оказались 
насаждения сосны обыкновенной и дуба черешчатого, что связано с особенностями 
строения их корневых систем.  

Последствием воздействия засушливого периода является развитие очагов инфек-
ционных болезней в ослабленных насаждениях: некрозы коры, различные виды рака, 
стволовые и корневые гнили, что сопровождается накоплением сухостоя, ухудшением 
лесопатологического состояния насаждений, ростом численности насекомых-
вредителей.  

Засушливый период в значительной степени влияет на характер и направленность 
сукцессионных процессов в лесных сообществах. Усыхание подроста ели, снижение ка-
чества подроста сосны и в отдельных случаях дуба (основных лесообразователей) может 
привести к изменению породного состава лесов региона в ближайшей перспективе. 

Травяно-кустарничковый ярус в лесных и луговых фитоценозах также испытал 
негативное воздействие аномально высоких температур и длительное отсутствие осад-
ков, что больше сказалось на травянистых растениях суходольных лугов и старопахот-
ных земель на возвышенных формах рельефа. Биоразнообразие травянистых растений, 
в целом, сохранилось, но снижение продуктивности травостоев, преждевременное от-
мирание наземных частей растений, сокращение продолжительности генеративных 
стадий развития явилось следствием наблюдаемых погодных аномалий. 

Несмотря на повышенную пожароопасность в засушливый период 2010 года, свое-
временная реализация программы противопожарных мероприятий показала их высо-
кую эффективность в лесах Почепского района Брянской области. 

Последствия негативного влияния засушливого периода на фитоценозы и другие 
компоненты биоты очевидны, но во многом ситуация может усугубляться при его сов-
падении с периодами активного роста и развития растительных организмов. В 2010 го-
ду это произошло сравнительно в меньшей степени, т.к. период жары пришелся на вто-
рую половину лета. 
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BIOGEOCENOSIS  CHANGES IN CENTRAL PART OF THE BRAYNSK REGION  
AFTER HOT SUMMER-2010 

 
Key words:  heat wave; drought; plant bodies and vegetation communities; forest-forming 

species; Pinus sylvestris L.; Picea abies L.; Quercus robur L.; Betula pendula Roth; undergrowth; 
palynological research; forest fires; biopersistence. 

 
Extensive   and  slow-moving anticyclone in the Central part of Russia in summer 2010 did 

not let pass other air masses in the region and led to heat wave. From June 24 till late August day-
time temperature in the Bryansk region was constantly over 30℃. Recorded maximum was 
+38.4°С. Lack of atmospheric precipitates, low air humidity and reduction in reserves of all kinds 
of humidity in the soil accompanied the long heat wave.  There  were no such weather for more 
than a century. The work   objective  is  to evaluate the condition of natural ecosystems compo-
nents with the use  monitoring data.  The process of monitoring was launched in 2001 for scientific 
and practical purposes. The objects of research were forest soils, forest stands of Pinus sylvestris 
L., Picea abies L., Quercus robur L., Betula pendula Roth, undergrowth, genesic processes of the 
main forest forming species, soil mesofauna, sanitary- pathological condition of plantations and  
herb coens. The work was carried at the stationary  sampling area with the use of standard ap-
proved methods. Soil research was based on the results of strong soil pits morphological charac-
teristics laid on the stationary   sampling areas. At that, an activity of some groups of soil 
mesofauna, earthworms activity in particular, was registered. Study of genesic processes of the 
main forest forming species was carried out with the use of traditional phonological methods. Be-
sides, some authors methodological techniques were also used. Plants homeostasis evaluation, the 
European white birch evaluation in particular, was carried out by the system of Zakharov V.M. 
and his coauthors. Dendrochronological research was carried out by the system of Bitvinskas T.T. 
Woody plants accretion (height) study was carried out by the system of Molchanov A.A. and 
Smirnov V.V. Sanitary and forest pathological condition of the forest stands was determined with 
the use of standard methods. Low soil humidity caused by hot weather slows down the process of 
organic substances decomposition, reduces mesofauna  and small mammals biodiversity. No sig-
nificant deviances in genesic processes of the Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H.Karst., Quer-
cus robur L., Betula pendula Roth  for 2010-2011 years  were revealed. The reason for it is that 
drought season took place in late July  and August. 

Early leaves decolourizing and defoliation of the Betula pendula Roth were observed in the 
research area. Drought  caused accretion reduction in diameter. A significant accretion reduction 
of autumn timber was observed. Biological sustainability of the Picea abies (L.) H.Karst., and 
Quercus robur L has become weaker. Picea abies (L.) H.Karst  with lateral root system showed 
the most serious drying. Pinus sylvestris L., and Quercus robur L. species turned out to be more 
sustainable to the described weather conditions. Drought led to spread of the infection diseases 
among  weak plantations. As a result, a number of  dead-wood increased and forest pathological 
condition of the plants became worse. Fir-tree undergrowth drying, pine-tree  (and in some cases 
oaks) undergrowth quality worsening can lead to forest succession in the nearest future. Herb 
plants growing on upland dry meadows and old arable lands suffered from drought most of all. 

All herb plants biodiversity survived, but plant stand productivity reduced. Consequences of 
drought season negative influence on  plant community are evident, but the situation may worsen 
if the drought season will take place at the time of  plants active growth. 

  


