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Аннотация. Цель данной работы — показать обучающимся разнообра-
зие растительного и  животного мира в  зелёной зоне промышленного 
города Бийска посредством экологических троп. Во  время частных экс-
курсий расширяется краеведческий кругозор посетителей троп, что спо-
собствуют росту природоохранного образования и  экологической куль-
туры. Биоразнообразие территории включает 34 вида редких растений 
из 17 семейств. В окрестностях города с разным характером пребывания 
обитает 27 редких видов птиц из 18 семейств.

Ключевые слова: биоразнообразие, растительный и  животный мир, эко-
логическая тропа.
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Summary. The purpose of this work is to show students the diversity of 
flora and fauna in the green zone of the industrial city of Biysk through 
ecological trails. During private excursions, the horizons of local history 
are expanded, which contributes to the growth of environmental 
education and the ecological culture of trail visitors. The biodiversity of 
the territory includes 34 species of rare plants from 17 families. 27 rare 
species of birds from 18 families live in the vicinity of the city with a 
different nature of stay.
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Введение

У глубляющееся антропогенное воздействие 
на  природу сказывается на  здоровье и  долголе-
тии человека. Реальным способом защиты явля-

ется экологическое образование населения. Это пред-
полагает ознакомление детей и  взрослых не  только 
с природными ландшафтами, но и с трансформирован-
ными, количество которых стремительно растёт [1].

Актуальная задача воспитания экологической куль-
туры и восприятия природы, прежде всего, подрастаю-
щим поколением, традиционно решается на основе эко-
логического образования и просвещения, предполагает 
поиск современных технологий и  механизмов, совер-
шенствование модели обучения.

Восприятие природы как среды жизни и  экологи-
ческая культура свойственны человеку с  древнейших 
времён, но  с  наступлением эпохи технологической ре-
волюции и особенно в ХХ–ХХI вв. возросли материаль-
ные потребности населения, запросы экономики стали 
преобладать над интересами экологии. Во многих реги-
онах возникли реальные предпосылки экологического 
кризиса, резко ухудшилась демографическая ситуация. 
Поэтому важно, чтобы в образовательной сфере проис-
ходило осознание и усвоение основополагающих эколо-
гических законов, чтобы отношение каждого человека 
к природе было не потребительским, а формировалось 
и практиковалось на природоохранной основе и пове-
дении.

Высокого уровня положительного результата тради-
ционными методами обучения добиться затруднитель-
но. Преподавание цикла биологических и  экологиче-
ских дисциплин в  стенах учебных аудиторий приводит 
к тому, что студенты и школьники осваивают очередной 
теоретический курс не видя и не осознавая как проявля-
ются законы биологии и экологии в их реальной жизни. 
Невозможно показать сложность и  богатство природ-
ных взаимосвязей между живыми и косными компонен-
тами экосистем на схемах, таблицах и учебниках. Прак-
тическую часть биологических наук о Земле необходимо 
проводить в  той среде, где они зародились. Особенно 
это важно для жителей городов, восприятие природы 
которых формировалось изначально в городской среде 
[2].

Материалы и методы исследований

Полевые работы по  изучению биоразнообразия 
окрестностей промышленного города Бийска Алтайско-
го края проводились нами с 2017 года. При этом исполь-
зовались сравнительно-географический, картографиче-
ский и  геоботанический методы, а  также маршрутный 

и площадный учёт позвоночных животных. Проанализи-
рованы топографические карты, космонимки, полевые 
материалы, собранные в ходе экскурсий и доступные ли-
тературно-информационные источники. Обобщены по-
лученные результаты на основе общепринятых методов.

Результаты и их обсуждение

Экскурсия в природу в педагогике считается вспомо-
гательной формой учебной работы и состоит из многих 
организационных этапов [3]. Подготовка к  экскурсии 
требует от  преподавателя существенных затрат време-
ни, связанных с  поиском информации, выездом на  ме-
сто экскурсии для рекогносцировки местности. Особое 
внимание требует разработка маршрута, обеспечиваю-
щего наглядность воздействия антропогенной деятель-
ности на состояние природных объектов для того, что-
бы экскурсант мог задуматься каким образом человек 
изменяет естественные ландшафты и как можно снизить 
негативное влияние антропогенеза на природу. Всё это 
создаёт причину того, что использование экскурсии 
в  образовательной практике является не  частым собы-
тием.

Экологические тропы разных типов предусматрива-
ют создание условий, организующих и  направляющих 
подготовку экологически образованного гражданина. 
Деятельность обучающихся на тропах, как один из видов 
организованной или самостоятельной работы, может 
проходить в  естественных или преобразованных ланд-
шафтах.

Обучение и  воспитание посетителей учебных и  по-
знавательных экологических троп происходит путём не-
принуждённого сочетания отдыха и познания во время 
движения по маршруту. Учебные и познавательные тро-
пы решают задачи не только экологического обучения, 
воспитания и отдыха разных слоёв населения, одновре-
менно охраняется природа на сопредельных с тропами 
территориях. Во время частных экскурсий или полевых 
практикумов с  обучающимися на  тропах выполняет-
ся система определённых природоохранных заданий. 
Они предусматривают расширение краеведческих све-
дений об объектах, процессах и явлениях окружающей 
природной среды, направлены на  оценку пейзажной 
привлекательности ландшафтов. В  итоге выполнение 
заданий способствует росту природоохранного уровня, 
экологической культуры и формирует нормы экологиче-
ски грамотного поведения в природе [2, 3, 4].

При проведении данной формы работы значитель-
ное внимание необходимо уделять природоохранному 
аспекту, ориентированному на  наглядное подтверж-
дение изучаемых вопросов. Как правило, учебная тро-
па объединяет участки, где проводится экологический 
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практикум и  организуется природоохранная деятель-
ность. Это позволяет реализовать основные принципы 
экологии непосредственно на  местности, способствует 
проведению исследований, анализу данных, составле-
нию рекомендаций и их выполнению.

Город Бийск более, чем с  трёхвековой историей, 
является территорией с  высокой плотностью населе-
ния [5]. Это приводит к  существенной трансформации 
во  всех городских средах и  создаёт неблагополучную 
экологическую обстановку по  отдельным параметрам, 
особенно в приземном слое атмосферы.

В окрестностях Бийска, вблизи с. Усть-Катунское, рас-
положена базы отдыха Университета Шукшина «Озеро 
Канонерское». Это озеро находится в  долине нижнего 
течения реки Катуни, на высокой пойме её правого бе-
рега и  примыкает к  боровой террасе, покрытой сосно-
вым лесом (рис. 1).

Водоём деградирует и  нуждается в  мелиоративной 
реконструкции. Сопредельная с  базой территория яв-
ляется зоной отдыха бийчан, уникальные и  типичные 

ландшафты которой служат для эстетических, научных, 
образовательных и рекреационных целей [5].

Окрестности базы отдыха «Озеро Канонерское» ра-
нее использовались для прокладки экологических троп 
в учебных целях в начале 2000-х годов [2, 5], но офици-
ально не были оформлены и впоследствии, в связи с ре-
формированием образовательной сферы, оказались 
не востребованными. В последние годы эта работа воз-
обновлена бийскими биологами, экологами и  геогра-
фами. Экологические тропы проектируются и на сопре-
дельных с Бийском территориях (Сростки, Образцовка, 
Боровое и др.).

Разрабатывается и  апробируется несколько типов 
экологических троп: учебные, туристические и  выход-
ного дня в  зависимости от  протяжённости маршрута 
и  отдыха обучающихся [2, 3]. Этот способ требует не-
больших материальных затрат. Завершение разработки 
и паспортизация троп будет способствовать сохранению 
уникального природного водоёма озеро Канонерское 
и  сопредельной с  ним городской зелёной зоны. Кроме 
того, возникнет более широкая возможность привлечь 

Рис. 1. Схема окрестностей озера Канонерское [6]
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внимание природоохранной общественности к  эколо-
гическим проблемам озера. Тропы помогут педагогам, 
методистам детских экологических и туристических ор-
ганизаций, преподавателям бийских вузов и колледжей 
в осуществлении экскурсий. Хотелось бы надеяться, что 
проведение экскурсионных мероприятий педагогами, 
совместно с  обучающимися, сформирует информаци-
онные предпосылки и мотивирует создание на этой тер-
ритории регионального заказника. Такое предложение 
эпизодически обсуждается, начиная с начала 20-х годов 
текущего столетия и  вытекает из  концентрации на  не-
большой территории уникальных редких и исчезающих 
видов растений и животных, а также необходимости их 
охраны [2]. Пока  же имеющиеся данные, касающиеся 
биоразнообразия, малочисленны и  не  систематизиро-
ваны, в значительной степени устарели.

Сезонные ботанические наблюдения в  природе 
позволяют экскурсантам более полно составить пред-
ставление о  сущности биологических процессов, про-
исходящих в растениях местной флоры, полнее понять 
их приспособительный характер [7]. Наиболее показа-
тельна осенняя экологическая экскурсия со студентами 
на лесном участке базы отдыха «Озеро Канонерское», ти-
пичном для бийской территории и направленная на из-
учение процессов подготовки к зимнему периоду расте-
ний разных жизненных форм.

Во  вводной беседе, предваряющей экскурсию, пре-
подаватель характеризует биоразнообразие бийской 
территории, которое включает 34 вида редких растений 
из 17 семейств [8].

Городские окрестности и часть зелёной зоны Бийска 
включает приречный бор, где преобладает сосна обык-
новенная (Pinus sylvestris L.). Лиственные насаждения 
территории представлены березняками (берёза белая 
и  повислая Betula alba Roth., B. pendula Roth.), топо-
лёвыми насаждениями (тополь белый и чёрный Populus 
alba L., P. nigra L.), ивами (ива белая, козья, трехтычин-
ковая, пятитычинковая Salix alba L., S. caprea L., S. 
triandra L., S. pentandra L.) и др.

Кустарниковый ярус составлен боярышником крова-
во-красным (Crataegus sanguinea Pallas), малиной обык-
новенной (Rubus idaeus L.), караганой древовидной 
(Caragana arborescens Lam.), шиповниками иглистым 
(Rosa acicularis Lindl.) и  майским (R. Majalis Hterrm.), 
калиной обыкновенной (Viburnum opulus L.), черёмухой 
обыкновенной (Padus avium Viller) и др. [8].

Травяно-кустарничковый ярус лесов состоит из мно-
гочисленных видов высших споровых и  цветковых 
растений, в  том числе: хвощи зимующий (Equisetum 
hyemale L.) и  лесной (E. sylvaticum L.), кочедыжник 

женский (Athyrium filix-femina (L.) Roth), голокучник 
трёхраздельный (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm), 
борец вьющийся (Aconitum volubile Palas ex Koelle), чер-
ника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), брусника 
обыкновенная (V. vitis — idaea L.), грушанка круглолист-
ная (Pyrola rotundifolia L.), ортилия однобокая (Orthilia 
secunda House (L.), зимолюбка зонтичная (Chimaphila 
umbellata (L.). W. Barton), синюха голубая (Polemonium 
caeruleum L.), медуница мягенькая (Pulmonaria mollis 
Wulfen ex Hornem), вероника колосистая, длиннолистная 
и седая (Veronica spicata L., V. longifolia L., V. spicata 
L.), лилия-саранка (Lilium pilosiusculum (Freyn) Mscz.), 
купена душистая (Polygonatum odoratum (Miller) Druce), 
касатик русский (Iris ruthenica Ker-Gaweleer), земляни-
ка лесная (Fragaria vesca L.), чина весенняя (Lathyris 
vernus (L.) Bernh.), костяника (Rubus saxatilis L.), герань 
лесная (Geranium sylvaticum L.) и др.

В ходе экскурсии обсуждаются такие предзимние яв-
ления в лесу как листопад, знаменующий собой приход 
осени, выясняются его биологические причины, меха-
низмы и значение; в частности — чем вызвано измене-
ние осенней окраски листьев, какие пигменты её обу-
словливают?; какую роль выполняет листовая подстилка 
в жизни леса?; какие деревья являются вечнозелёными 
и  какие травы остаются на  зиму с  зелёными листьями, 
какое это имеет значение?; какие изменения происходят 
в покровных тканях открыто зимующих побегов в пред-
зимнее время, и с чем это связано? В заключении беседы 
участники экскурсии отмечают, что осень это не только 
увядание растений, но  и  объясняют причины цветения 
некоторых видов в этот период [7].

Во  время проведения осенних наблюдений за  обли-
ком растительного мира необходимо выяснить видовой 
состав, жизненные формы растений по  сохранившимся 
в  предзимнем состоянии надземным органам и  соста-
вить список видов; охарактеризовать облиственность 
различных жизненных форм, установить листопадные 
и вечнозелёные деревья и кустарники; определить типы 
сезонного развития растений, в  частности дать понятие 
о  летнезелёных, вечнозелёных и  летне-зимнезелёных 
растениях; выяснить расположение зимующих почек от-
носительно почвенного покрова, по положению и спосо-
бам защиты почек возобновления выделить фанерофиты, 
хамефиты, гемикриптофиты, геофиты и терофиты; прона-
блюдать позднецветущие и вторично цветущие растения, 
выяснить причины безвременного цветения [7].

Часть наблюдений со  сбором материла для коллек-
ций и  зарисовками студентам рекомендуется провести 
самостоятельно, при этом необходимо обратить внима-
ние на разнообразие и последовательность изменения 
окраски листьев; осмотреть место отрыва листа; изучить 
предзимнее состояние деревьев, остающихся на  зиму 
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зелёными; обратить внимание на подготовку к зиме мно-
голетних трав; ознакомиться с типами плодов и их рас-
пространением [7].

Флористической подготовке студентов способствует 
изучение разнообразия видового состава местной фло-
ры с различными географическими группами по харак-
теру их ареалов: космополитной, голарктической, евра-
зийской, азиатской, а  также группы эндемиков Южной 
Сибири (Anemone caerulea., Dendranthema simiatuml., 
Pulsatilla flavescens, Oxytropis teres, Erythronium 
sibiricum и др.) [2].

Разнообразие физико-географических условий тер-
ритории, по  которой спланированы маршруты, позво-
ляет экскурсантам проследить пестрый экологический 
состав флоры, где обширную группу образуют мезофи-
ты. Это характерно для флор умеренной зоны Евразии. 
Ксерофиты и мезоксерофиты также составляют доволь-
но объёмную группу, что обусловлено зональной при-
уроченностью района (Anemone sylvestris, Pulsatilla 
flavescens, Pulsatilla multifida, Primula macrocalyx 
и  др.). Значительное число мезогигрофитов и  гигрофи-
тов (Angelica sylvestris, Cicuta virosa, Viburnum opulus, 
Solanum dulcamara и др.) даёт возможность проследить 
развитие интразональной растительности на  сырых 
и заболоченных участках местности [2].

Проведение экскурсий на  бийской территории по-
зволит обучающимся сделать дифференцированный 
анализ флор основных типов растительности, выявить 
их характерные особенности и определить общие чер-
ты.

Анализ флоры и растительности территории, как ком-
понента экосистемы, подводит студентов и школьников 
к  пониманию, что основными лимитирующими факто-
рами, ограничивающими рост и развитие растений, яв-
ляется бессистемная хозяйственная деятельность и не-
брежное отношение к растительному миру.

В ходе экскурсий студент должен научиться находить, 
распознавать и  наблюдать в  естественной природной 
обстановке не  только представителей растительного, 
но и животного мира, в частности авифауны [9].

Зоогеографические исследования предусматри-
вают уточнение ареалов, выяснение количественных 
данных, ландшафтной приуроченности животных и  их 
комплексов, изучение сезонных аспектов, структуры на-
селения и  жилищ в  экосистемах, таких как гнёзда птиц 
[10]. Выстроенное гнездовое сооружение описывают 
следующим образом: местонахождение, в  частности, 
географическая привязка, ландшафт и биотоп; располо-
жение гнезда: на земле, в норе, на кочке, на дереве или 

в  другом месте (в  случае, если гнездо приподнято над 
землёй, указывают его высоту над субстратом); форма 
гнезда: чашеобразная, шарообразная висячая и др.; ма-
териал, использованный в гнездостроении с указанием 
его вида, из  которого сооружены стенки и  выстлан ло-
ток. По  конструкции гнезда, строительному материалу, 
способу крепления к  опоре, характеру самой опоры 
можно составить представление о формах взаимосвязи 
птицы со  средой обитания. После описания гнездовой 
постройки производят её измерение по схеме: диаметр 
гнезда и лотка в самом широком месте; высота построй-
ки; глубина и диаметр лотка.

Наиболее привлекательны и  интересны для наблю-
дения пернатые хищники, как правило, более заметные 
по  образу жизни и  размерам, тому  же — они являются 
естественными биоиндикаторами состояния природной 
среды. Их благополучие свидетельствует о нормальном 
функционировании экологических систем. Птицы при-
дают живописность природным ландшафтам, что служит 
важным мотивом их посещения рекреантами [4, 11].

В последние годы на Алтае с разным характером пре-
бывания встречается около 400 видов птиц [12], из них 
162 вида являются редкими и занесены в Красные книги: 
Алтайского края — 85 видов [13] и Республики Алтай — 
77 видов [14]. Многие виды птиц — хищные, в Алтайском 
крае их 46 видов, в  т. ч.  24 — редкие, в  Республике Ал-
тай — 47 видов пернатых хищников, из них 26 — редкие. 
В окрестностях Бийска встречается 27 редких не только 
хищных, так и других видов птиц из 18 семейств.

Важно показать обучающимся, что распространение 
популяций хищных птиц зависит не только от природных 
особенностей ландшафта, но и от лесохозяйственной де-
ятельности (выборочные рубки леса, связанные с ними 
беспокойство птиц, и  трансформация местообитаний). 
Например, ястреб-тетеревятник часто наблюдался 
во время экскурсий в осенне-зимнее время в восточной 
правобережной части г. Бийска, где расположены хозяй-
ственные постройки, водятся в изобилии синантропные 
птицы, а  также обитают различные грызуны. Прилетал 
сюда хищник за добычей также весной и летом, которую 
уносил на  ближайший лесной остров на  Бие, где нахо-
дится его гнездовый участок [15, 16].

Знание закономерностей гнездовой жизни птиц 
в разной экологической обстановке способствует совер-
шенствованию мероприятий по охране и рационально-
му использованию авифауны.

На  основе обработки собственных флористических 
и фаунистических материалов обучающиеся имеют воз-
можность самостоятельно оформить индивидуальную 
научную работу.
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Выводы

Поиск новых и  совершенствование традиционных 
технологий и  механизмов природоохранного обуче-
ния молодёжи посредством экскурсионных марш-
рутов на  местности будет способствовать созданию 
условий для восприятия природы и  воспитания эколо-
гической культуры. Многолетние экскурсии со  студен-
тами и  школьниками в  характерном для лесостепной 
зоны участке природы с  экосистемами, поверженными 

антропогенному прессингу, показали их высокую эффек-
тивность.

Краеведческий подход к изучению растительного мира 
несёт большую познавательную нагрузку и не требует доро-
гостоящей специальной подготовки участников. Более ши-
рокое вовлечение экскурсий в  учебный процесс является 
важным аспектом в образовательной и воспитательной дея-
тельности, направленной на познание малой родины и вос-
питание патриотизма по отношению к Родине — России.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Флора и фауна города: Методические рекомендации для студентов педагогических вузов и учителей школ / Сост.  Л.Н. Ердаков,  О.Н. Чернышова,  

Н.М. Чумачёва. — Новосибирск, 1995. — 31 с.
2. 2. Важова Т.И. К вопросу о создании учебной экологической тропы «Озеро Канонерское» // Региональный компонент в образовании: Материалы науч-

но-практич. конф. — Бийск, 2001. — С. 132–135.
3. 3. Бакланова  С.Л. Экологическая тропа: технология создания. — Бийск, 2007. — 63 с.
4. 4. Важова  Е.В. Рисунок как отражение привлекательности природы Алтая // Успехи современного естествознания. — 2013. — № 11. — С. 192.
5. 5. Дзагоева Е.А., Петрищева  Г.С., Цехановская  Н.А., Бакланова  С.Л. Особо охраняемые природные территории г. Бийска: справочное издание. — Бийск, 

1999. — 86 с.
6. 6. Путеводитель по озеру Канонерскому: методические рекомендации / Сост.  Е.А. Дзагоева,  Л.А. Комарова,  А.С. Ярусова. — Бийск, 1992. — 47 с.
7. 7. Гауэрт В.И., Тюрганова  М.А. Рекомендации к проведению осенней экскурсии во время полевой практики по ботанике на первом курсе // Методиче-

ские рекомендации по проведению биологических экскурсий, опытов, наблюдений и сборов в природе. — Горно-Алтайск, 1986. — С. 7–13.
8. 8. Важов В.М., Яськов  М.И., Бавыкина  Е.Н., Гребенников  О.Р., Важов  С.В., Штехман  А.И. Некоторые сведения о природной флоре бийской территории 

в целях реализации детского туризма // Туризм как фактор устойчивого развития региона. Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (10–11 февраля 2022 г., Горно-Алтайский госуниверситет, г. Горно-Алтайск). — Горно-Алтайск, 2022. — С. 206–213.

9. 9. Малков Ю.П., Малков  Н.П. Место зоогеографических исследований в полевой практике по зоологии на примере Алтая // Методические рекоменда-
ции по проведению биологических экскурсий, опытов, наблюдений и сборов в природе. — Горно-Алтайск, 1986. — С. 21–25.

10. 10. Беликов В.И., Малков  В.Н. Методические рекомендации по изучению гнездовой жизни птиц // Методические рекомендации по проведению биоло-
гических экскурсий, опытов, наблюдений и сборов в природе. — Горно-Алтайск, 1986. — С. 25–35.

11. 11. Важов С.В., Важов  В.М., Яськов  М.И., Черемисин  А.А. Территориальная оценка национального парка «Салаир» для реализации орнитологических 
туров // Успехи современного естествознания. — 2021. — № 1. — С. 39–44. DOI: 10.17513/use.37562

12. 12. Кучин  А.П. Птицы Алтая. — Горно-Алтайск, 2004. — 777 с.
13. 13. Красная книга Алтайского края. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. 3-е изд., переработ. и доп. — Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2016. — 312 с.
14. 14. Красная книга Республики Алтай (животные, 3-е изд.). — Горно-Алтайск, 2017. — 368 с.
15. 15. Важов С.В., Важов  В.М., Яськов  М.И., Черемисин  А.А. К изучению географического распространения популяций некоторых редких видов соколоо-

бразных и сов в интразональных лесных массивах юга Западной Сибири // Успехи современного естествознания. — 2021. — № 2. — С. 88–93. DOI: 
10.17513/use.37579

16. 16. Важов С.В., Важов  В.М., Штехман  А.И. Материалы к изучению ястреба-тетеревятника Accipiter gentilis (L., 1758) на Алтае // Научно-практический 
журнал «Вестник ИрГСХА». — 2022. — № 1 (108). — С. 53–65. DOI:10.51215/1999–3765–2022–108–53–65

© Важов Сергей Викторович, Важов Виктор Маркович,  

Черемисин Алексей Александрович, Гребенников Олег Романович,  

Штехман Алина Игоревна, Черданцева Елена Владимировна, 

Тырышкин Виталий Андреевич ( 19esmerka90@mail.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ

17Серия: Естественные и технические науки №11-2 ноябрь 2022 г.


