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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ НОЦ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
НИУ «БЕЛГУ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ

Научно-образовательный центр «Ботанический сад НИУ «БелГУ» был 
создан в 1999 году по инициативе главы администрации Белгородской обла
сти Е.С. Савченко на участке площадью 78 га. Его территория расположена 
на юго-западных отрогах Среднерусской возвышенности в бассейне рек Ве- 
зёлка и Г остёнка в юго-западной части г. Белгорода. Основной целью работы 
ботанического сада является сохранение и увеличение биологического разно
образия флоры Центрально-Черноземной зоны.

В 2013 году ботанический сад НИУ «БелГУ» внесен в базу данных Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации как уникальный объ
ект инфраструктуры РФ, благодаря целенаправленной работе сотрудников 
ботанического сада по формированию коллекционного фонда растений, их 
изучению, подготовке охранных объектов интеллектуальной собственности. 
В настоящее время НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» является одним из 
немногих активно действующих центров интродукции растений в ЦЧЗ, уни
кальным социо-культурным и просветительским центром региона.

В данной статье ботанический сад НИУ «БелГУ» рассматривается, 
прежде всего, как учебно-научная среда, в которой реализуется непрерывное 
многоуровневое образование; среда, в которой формируется готовность и 
способность к исследовательской деятельности [2]. Имеется много примеров 
активного использования вузами богатых ресурсов ботанического сада в 
учебном процессе при изучении ряда теоретических разделов естественнона
учных и специальных дисциплин [1, 4].

На базе ботанического сада НИУ «БелГУ» проводится образовательная 
деятельность студентов факультета горного дела и природопользования, ин
ститута инженерных технологий и естественных наук, медицинского инсти
тута и других струтруных подразделений.

Роль ботанического сада при подготовке студентов-географов очевид
на, во-первых, при практическом освоении теоретических курсов. Так, 
например, для напрвления подготовки «География»: ландшафтоведение, гео
графия почв с основами почвоведения, биогеография, геоморфология, эстети
ка и дизайн ландшафта» (теория и практика). Во-вторых, студенты-географы
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проходят летние практики, в первую очередь по ландшафтоведению и ланд
шафтному планированию, проектированию, а также по биогеографии, гео
графии почв с основами почвоведения, экологии и другим дисциплинам. Не 
заменимы ресурсы ботанического сада при проведении на старших курсах 
производственных и преддипломных практик.

Ниже в общих чертах представлена схема использования ресурсов бо
танического сада НИУ «БелГУ» для подготовки студентов-географов.

Зачастую, знакомство студентов с разнообразием коллекционного фон
да ботанического сада происходит сразу после зачисления, при оказании ими 
помощи в уборке территории сада. Тематическое же знакомство с природным 
комплексом сада, разнообразием растений, их жизненных форм обычно по
священы занятия на втором и третьем курсах при изучении следующих дис
циплин: «экология», «геоморфология», «краеведение», «биогеография»,
«ландшафтоведение», «география почв сосновами почвоведения» и др.

В качестве более подробного примера рассмотрим варианты проведе
ния практических работ по дисицплине «Экология». Разделы учебной дисци
плины предполагают проведение на территории ботанического сада следую
щих практических работ: «Изучение парковых экосистем» и «Изучение скло
новых экосистем» [3]. На каждую работу отводится по 4-6 часов (2-3 пары). 
Основной целью является получение первичных навыков изучения экосистем 
и их компонентов. При выполнении первой работы студенты, вооружившись 
рабочими тетрадями чертежными принадлежностями, рулеткой, высотомет
ром (теодолитом) закладывают пробные и учетные площадки, составляют ее 
план и делают описание, в том числе: характеристика географических усло
вий; расчет ориентировочных значений запасов древесины на корню для каж
дого яруса (древесная растительность, кустарники) по высоте и диаметру 
стволов без учета кроны; оценка состояние территории как экосистемы и с 
точки зрения рекреационной значимости. Второе практическое занятие вы
полняется по аналогии с предыдущим. На выбранном в ботаническом саду 
залесенном склоне, имеющем смену растительных сообществ по мере про
движения по склону (или по мере приближения к водному объекту и т. п.) 
намечается «геоботанический профиль», охватывающий закономерную смену 
нескольких (2-3) растительных сообществ, и в пределах каждого сообщества 
закладывается по одной учетной площадке. Каждая работа завершается каме
ральным этапом и оформлением отчета.

Более детальное знакомство с природными комплексами ботанического 
сада проходит в период летней практики. Студенты разрабатывают маршруты 
и проводят экскурсии для школьников, учителей и просто любителей приро
ды. Другой пример, - ландшафтная практика. При прохождении ланд
шафтной практики студентами решается ряд задач: закрепление теоретиче
ских знаний и освоение методов ландшафтных исследований (описание и 
профилирование). Стоит подчеркнуть очевидное преимущество ботаническо
го сада. На момент организации его участок по структуре был представлен 
разными категориями земель, в том числе пашней - 35 га; естественными и 
искусственными насаждениями - 33 га; общественными пастбищами - 7 га,
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что говорит о разнообразии природно-территориальных комплексов в его 
структуре и, соответственно, возможности заложения профилей, отработки 
навыков анализа причин ландшафтной дифференциации; приемов комплекс
ного анализа взаимосвязей между компонентами комплекса, выявления ан
тропогенных модификаций.

В ходе полевой практики по ландшафтоведению студентами - 
географами для изучения различных природно-территориальных комплексов 
традиционно закладывается не менее 12 точек, из которых 4 находятся в лес
ных урочищах, 2 на лугах, 2 в лесополосе, 2 на берегах водоемов и 2 антропо
генного происхождения. Описание точек включает: указание географического 
положения, положение в рельефе, анализ микрорельефа, условий увлажнения, 
почвы, описание фитоценоза и зооценоза. Краткое описание точки может 
быть следующее (пример): фация в березовой роще у подножия склона балки 
юго-западнее нижнего наливного пруда; находится на черноземе оподзолен- 
ном; ПТК - подножие склона балки северной экспозиции с березняком и зла
ками на черноземе оподзоленном.

Дальнейшая работа в ботаническом саду, как правило, проводится по 
инициативе студента, выбравшего ботанический сад местом прохождения 
производственной и преддипломной практики и/или объектов исследования 
выпускной квалификационной работы. Примерная тематика выпускных ква
лификационных работ: «Разработка экологических маршрутов на территории 
ботанического сада НИУ «БелГУ», «Роль ботанического сада НИУ «БелГУ» 
при конструировании городского экологического каркаса», «Эколого
эстетическая оценка растительных сообществ ботанического сада НИУ «Бел- 
ГУ» и др.

Следующий этап - использование ресурсов ботанического сада при 
обучении в магистратуре (направления подготовки: География, Экология и 
природопользование, землеустройство и кадастры) и аспирантуре (направле
ние подготовки: геоэкология и землеустройство, кадастр и мониторинг зе
мель.

Конечно, на этом не исчерпывается образовательный резерв ботаниче
ского сада. Вариантами реализации его образовательной функции могут быть 
курсы повышения квалификации, в том числе и для учителей географии, или, 
к сожалению пока, не столь развитое направление, как организация клубов 
садоводов-любителей. В любом случае заслуга ресурсов ботанического сада в 
ходе профессионального становления специалистов-географов очевидна. 
Очевидно, что в перспективе цель - повысить востребованность ресурсов бо
танического сада в организации учебного процесса и исследовательской дея
тельности студентов.
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На сегодняшний день, понятие «риск» имеет множество видов опреде
лений, как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Но существует 
одно общее понятие. Так, риск представляет собой некий элемент неопреде
ленности, который чаще всего отражается на деятельности того или иного хо
зяйствующего субъекта или же на проведение какой-либо экономической 
операции [1].

В сфере таможенного дела риски происходят постоянно и непрерывно, 
поэтому распознавание рисков, а также управление ими является неотъемле
мой частью деятельности сотрудников таможенных органов. Чаще всего рис
ки встречаются в структуре правоохранительных органах таможенной дея
тельности. К ним, в основном, относят такие риски, как: контрабанда нарко
тиков; перевозка опасных, не прошедших процедуру декларирования, грузов; 
работа органов выполняется не в полной мере по отношению к проявленным 
рискам. С точки зрения экономической деятельности к рискам относят не
полную уплату таможенных платежей и сборов, а также риски в валютном 
регулировании[2].

Система управления рисками выстраивается в соответствии с базовыми 
принципами:

1) Целевая направленность (выполнение всех поставленных задач, со
блюдение законодательства);


