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                            Введение 

 

Природа — единственная книга,  

каждая страница которой  

полна глубокого содержания.  

И.В. Гете 

 

 

Охрана живой природы и всего ее биологического разнообразия невозможна 

без создания специальных территорий с ограниченной хозяйственной 

деятельностью, специально предназначенных для сохранения естественной 

природы - особо охраняемых природных территорий. Конечно, сохранение 

некоторой (при разумном хозяйстве - значительной) части природного 

биологического разнообразия возможно и вне особо охраняемых природных 

территорий, но очень многие виды растений и животных, а тем более сложно 

организованные природные экосистемы требуют для выживания и развития 

специальной охраны мест их обитания. 

В наибольшей степени биологическое и ландшафтное разнообразие 

сохраняется на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Поэтому 

увеличение их площадей, обеспечение установленного режима и реальной охраны 

является одним из приоритетных направлений в работе по сохранению природной 

среды. 

Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий является 

одним из приоритетных направлений государственной экологической политики 

Российской Федерации.  

Одним из наиболее перспективных направлений изучения природы края, на 

наш взгляд, представляется знакомство с системой особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) родного края. 

В настоящее время экологическое образование и просвещение на базе 

охраняемых природных территорий ориентируется на формирование 

положительного отношения населения к ООПТ и направлено на формирование в 

обществе понимания воспитательной, культурной, природоохранной, исторической 

и эстетической ценности заповедной природы [4]. 

Рассматривая особо охраняемые природные территории как уникальную 

образовательную среду, при создании определенных организационных условий, 

они представляют собой специфический ресурс в системе формирования 

экологической культуры обучающихся.  Содержание экологического образования и 

просвещения на базе ООПТ занимает особую социальную и педагогическую нишу, 

дополняет, углубляет, расширяет и систематизирует стартовые экологические 

знания, умения и навыки личности для формирования опыта гармонического 

развития природы и общества, обеспечивающего стабильное развитие окружающей 
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человека среды для будущих поколений. При этом возможно решение сразу 

нескольких задач:  

 знакомство с ООПТ различного назначения, их ролью в охране природы и 

выполняемыми ими функциями;  

 знакомство с системой ООПТ в целом;  

 изучение режима охраны и юридического статуса ООПТ;  

 оценка состояния природных экосистемам;  

 знакомство с достопримечательностями  родного края, представляющими 

природную или историко-культурную ценность;  

 планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности на 

территории ООПТ.  

Планировать работу по изучению особо охраняемых территорий 

Староосколького городского округа мы начали с проведения  соцопроса, в качестве 

респондентов выступили  учащиеся, родители, местное население. Как показало 

исследование, которое проводили обучающиеся центра вместе с руководителями 

объединений по интересам, большая часть респондентов не владеют информацией 

об особо охраняемых территориях.  

Главный вывод, к которому мы пришли в результате проведения 

исследования – уровень знаний населения об особо охраняемых территориях, 

нельзя назвать удовлетворительным.  

Организация эколого-просветительской деятельности основана на 

методической идее «Экологическое воспитание детей - для экологического 

просвещения взрослых». Дети являются «посредниками» и «коммуникаторами» 

между учеными-экологами и местным населением (родителями, родственниками, 

соседями, друзьями), что  способствует социализации учащихся: в обществе 

появляются «социально активные люди, стремящиеся творчески изменить среду 

обитания в соответствии с теми ценностями, которые они усвоили в своей 

образовательной среде» [5].  

В декабре 2016 года для создания интерактивной карты по особо 

охраняемым природным территориям Старооскольского городского округа 

педагогическим коллективом МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» разработан и инициирован проект «Создание  интерактивной карты 

по особо охраняемым природным территориям Старооскольского городского 

округа «Природное наследие земли Оскольской». Результатом данного проекта 

послужит доступ 100 % образовательных организаций Старооскольского 

городского округа, а также  населения в целом, к систематизированной 

информации  об особо охраняемых природных территориях Старооскольского 

городского округа в виде интерактивной карты.  

 Для реализации  муниципального проекта была создана творческая группа из 

числа обучающихся и педагогических работников образовательных организаций 
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Старооскольского городского округа с целью  сбора подробной информации об 

особо охраняемых природных территорий.   

  При построении проектно - исследовательской  деятельности на особо 

охраняемых природных территориях  за основу взята  педагогическая модель 

«Образование - через исследование», что позволяет каждому обучающемуся 

самому найти решение в экологических ситуациях, требующих исследовательского 

поведения  и поисковой активности. В основу данной деятельности положен  

принцип «Образование - через поиск». 

Методические рекомендации содержат стандартные научные методики 

исследования окружающей среды, адаптированные для использования 

обучающимися и педагогическими работниками. Данные методики прошли 

апробацию при проведении исследовательской деятельности в ходе работы  

научного общества «БиоТОП» МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» в рамках реализации проекта «Создание интерактивной карты по 

особо охраняемым природным территориям Старооскольского городского округа 

«Природное наследие земли Оскольской» (приложение 3).  
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны.  

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных 

территорий: 

 

1. Государственные природные заповедники  

2. Национальные парки 

3. Природные парки 

4. Государственные природные заказники 

5. Памятники природы 

6. Дендрологические парки и ботанические сады 
 

 

 Государственные природные заповедники  

На территории государственных природных заповедников полностью 

изымаются из хозяйственного использования, особо охраняемые природные 

комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и животный 

мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, 

как образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, 

места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

Государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 

имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов 

и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов 

и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. 

В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, на 

которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. На 

специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не 

включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения 

которых создавался государственный природный заповедник, допускается 

деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования 

государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, 

проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с 

1.1.Виды ООПТ и их назначение 
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утверждённым индивидуальным положением о данном государственном 

природном заповеднике. 
 

 Национальные парки –   являются    природоохранными,   эколого- 

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных 

целях и для регулируемого туризма. 

На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-

культурных и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на 

территориях национальных парков могут быть выделены различные 

функциональные зоны, в том числе: 

 заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; 

 особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой 

допускается строго регулируемое посещение; 

 познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами 

национального парка; 

 рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития 

физической культуры и спорта; 

 охраны историко-культурных объектов, в пределах которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

 обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест 

ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, 

бытового и информационного обслуживания посетителей; 

 хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования 

национального парка. 
 

 Природные парки - это природоохранные рекреационные 

учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. На 

природные парки возлагаются следующие задачи: 

 сохранение природной среды, природных ландшафтов; 

 создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 
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 разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территорий природных парков. 
 

 Государственными природными заказниками являются территории, 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в 

том числе быть: 

 комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 

восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

 биологическими (ботаническими и зоологическими), 

предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов 

растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 

культурном отношениях; 

 палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 

объектов; 

 гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 

экологических систем; 

 геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов 

и комплексов неживой природы. 
 

Для целей познавательного туризма особое значение имеют комплексные 

заказники, в которых туристов знакомят с редкими видами животного и 

растительного мира, живописными пейзажами. Как правило, разбивка туристских 

стоянок на территории заказников запрещена, разрешается лишь прокладка 

туристских троп. 
 

 Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в  

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного 

пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе: 

 участки живописных местностей; 

 эталонные участки нетронутой природы; 

 участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, 

аллеи, каналы, древние копи и т. п.); 

 места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных 

редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе на границах их 

ареалов; 

 лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим 

характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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строение насаждений и т. п.), а также образцы выдающихся достижений 

лесохозяйственной науки и практики; 

 небольшие дендрологические парки; 

 природные объекты, играющие важную роль в поддержании 

гидрологического режима; 

 уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, 

группы скал, ущелья, каньоны, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-

валунные гряды, дюны, барханы, карровые поля, группы пещер, гигантские наледи, 

гидролакколиты и т. п.); 

 геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных 

ископаемых, известные в крайне ограниченном числе); 

 геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с 

особенно выразительными следами сейсмических явлений, а также обнаружения 

разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород; 

 местонахождения редких или особо ценных палеонтологических 

объектов; 

 участки рек, озёр, водно-болотных комплексов, водохранилищ, 

морских акваторий, небольшие реки с поймами, озёра, водохранилища и пруды; 

 природные гидроминеральные комплексы; 

 термальные источники, месторождения лечебных грязей; 

 береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, бухты, 

лагуны и т. п.); 

 отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования 

птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения 

причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, 

ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, воклюзы, скалы, утёсы, 

останцы, проявления карста, пещеры, гроты и т. п.). 
 

 Дендрологические парки и ботанические сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных 

коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного 

мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются 

только для выполнения их прямых задач, при этом 

земельные участки передаются в бессрочное 

(постоянное) пользование дендрологическим паркам, 

ботаническим садам, а также научно-

исследовательским или образовательным 

учреждениям, в ведении которых находятся 

дендрологические парки и ботанические сады. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82
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Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации осуществляет государственное управление в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения.  

 Всего в России имеется более 13 тысяч ООПТ 

федерального, регионального и местного значения, общая 

площадь которых (с учётом морских акваторий) превышает 

200 млн га, что составляет 11,9 % от площади территории 

России.  

  Федеральное значение имеют 299 ООПТ, в том числе 110 

государственных природных заповедников, 46 национальных парков и 70 

государственных природных заказников, а также памятники природы и прочие 

ООПТ федерального значения. Общая площадь ООПТ федерального значения 

составляет 59,2 млн га.  

Региональное значение имеют 11 647 ООПТ, их площадь составляет 

119,1 млн га. Местное значение имеют 1 213 ООПТ суммарной площадью 25,8 млн 

га.  

 

 

 

Старооскольский городской округ расположен в северо-

восточной части Белгородской области на Средне-Русской 

возвышенности в регионе с высокоразвитым горнодобывающим 

производством железорудного бассейна КМА, строительной 

индустрией и интенсивным сельским хозяйством. 

Территория Старооскольского городского округа – это 

уникальный по своим минеральным и земельным ресурсам регион Белгородской 

области. В то же время территория испытывает значительную экологическую 

нагрузку. Это прежде всего связано с развитием горно-металлургического 

комплекса, перерабатывающей промышленности, производством строительных 

материалов.  

На территории города расположены карьеры по добыче полезных 

ископаемых. Ведется разработка глины, мергеля и песка. 

Существующие природные и историко-культурные ресурсы территории 

Старооскольского  городского округа для развития рекреационных зон, 

1.2. ООПТ России 

 

1.3. ООПТ Старооскольского городского округа 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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основываются на имеющихся лесах, садово-дачных участках, парках, скверах, 

пляжах, акваториях рек, прудах, зеленых насаждений общего пользования, 

спортивных сооружениях. 

Растительный покров территории входит в состав двух зон - степной и 

лесостепной. 

На территории Старооскольского района произрастают такие лекарственные 

растения как бессмертник, душица, зверобой, крапива, боярышник, липа, мать-и-

мачеха, пижма, подорожник, пастушья сумка, пустырник, тысячелистник, чебрец, 

череда, чистотел, шиповник, водяной перец, полынь.  

Фауну района представляют 250 видов 

птиц, 40 видов рыб, 20 видов земноводных и 

пресмыкающихся, 60 видов млекопитающих. 

В том числе: воробьи, дятлы, синицы, 

скворцы, вороны, грачи, галки, сороки, 

соловьи, обыкновенные овсянки, лесные 

коньки, перепела, чирки, лебеди, серая 

куропатка, утка, сизоворонки, кукушки, удод, 

козодой, кулики, совы, иволга, сойка, стрижи и т. д. Рыбы: щука, карп, лещ, карась, 

судак, плотва, окунь, ерш, красноперка, толстолобик, рыбец, линь, язь, сазан, 

голавль, уклея и другие. Животные: дикий кабан, лось, косули, заяц-русак, сурок-

байбак, лисица, куница, хорь, ласка, енотовидная собака, ондатра, барсук, норка и 

др. Земноводные: лягушка, жабы, тритон. Пресмыкающиеся: ящерицы, змеи, 

болотные черепахи. Насекомоядные: ежи. Насекомые: пчелы, шмели, осы, жуки и 

бабочки. Водную фауну представляют двухстворчатые моллюски, беззубки, 

перловицы, мелкие черви, зоопланктон. 

Правительство Белгородской области (постановление №299 –пп) 15 августа 

2016 года утвердило перечень особоохраняемых природных территорий 

регионального значения, в который вошли природные парки, природные заказники, 

памятники природы и дендрологические парки.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ 

 

Наименование особо 

охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

га 

Муниципальное 

образование 

Местоположение 

Урочище «Горняшка» 478 г. Старый Оскол Северо-западная часть  

г. Старый Оскол 

Урочище  

«Ублинские горы» 

613 г. Старый Оскол Восточная часть  

г. Старый Оскол, кварталы 

№ 90 - 103 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

Наименование особо 

охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

га 

Муниципальное 

образование 

Местоположение 

Урочище «Долгое» 414 Старооскольский 

городской округ  

Вблизи с. Долгая Поляна 

Река Котел 35,1125 Старооскольский 

городской округ  

В границах Обуховской 

сельской территории 

Река Убля 16,2355 г. Старый Оскол г. Старый Оскол 

 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

Наименование особо 

охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

га 

Муниципальное 

образование 

Местоположение 

Дуб-долгожитель 0,125 Старооскольский 

городской округ 

с. Обуховка 

Три дуба-долгожителя 0,3085 Старооскольский 

городской округ 

г. Старый Оскол, 

территория медицинского 

колледжа 

Карстовый источник в 

пойме р. Боровая 

Потудань 

0,7814 Старооскольский 

городской округ 

Пойма реки Боровая 

Потудань, с. Сергеевка 

Знаменской сельской 

территории 

Карстовый источник 

«Криница» 

0,7814 Старооскольский 

городской округ 

с. Бабанинка  

Обуховской сельской 

территории 

Карстовый источник 

«Потудань» 

0,7814 Старооскольский 

городской округ 

Пойма реки Боровая 

Потудань, с. Логвиновка 

Потуданской сельской 

территории 

 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

Наименование особо 

охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

га 

Муниципальное 

образование 

Местоположение 

Парк «Горняшка» 1,2 г. Старый Оскол Юго-западная сторона 

урочища «Горняшка»,  

г. Старый Оскол 

Парк «Ильины» 2,941 г. Старый Оскол х. Ильины Котовской 

сельской территории, 

урочище «Заубля» 
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Изучение охраняемых природных территорий подразумевает не только 

ознакомление с природными или историко-культурными 

достопримечательностями, но и проведение научно-исследовательской работы. 

Такая работа, с одной стороны, будет способствовать развитию навыков 

исследования, освоению некоторых простейших полевых методик изучения 

природных систем, с другой стороны, поможет накопить научный материал для 

мониторинга за состоянием данной конкретной ООПТ, пополнить сведения о ней. 

Исследовательская работа учащихся на территории ООПТ может 

осуществляться в нескольких направлениях:  

 Инвентаризация растений и животных: составление списка характерных 

видов растений и животных, а также редких, уникальных или эндемиков. 

При этом ни в коем случае не следует собирать гербарий или отлавливать 

животных, поскольку это противоречит режиму охраны. Желательно не 

только провести инвентаризацию видов, но и схематично отметить их 

распределение по территории объекта. 

 Изучение посещаемости ООПТ: интенсивность посещения, контингент 

посетителей, рекреационная деятельность на территории.  

 Визуальная оценка состояния древостоя на ООПТ по простейшей 5-бальной 

шкале. Отметить породы деревьев и для каждой породы рассчитать средний 

балл состояния. 

 Эстетическая оценка ООПТ, которая послужит основой для разработки мер 

по улучшению экологической обстановки на объекте. 

 Разработка мер по снижению негативных воздействий. Это итоговая работа, 

основанная на материалах мониторинга. Такая работа может быть 

представлена в отделы по охране окружающей среды и природопользованию 

администрации, послужить научной основой для принятия разумных 

управленческих решений. 

 Многолетний мониторинг ООПТ, составление достаточно подробных 

паспортов, проведение долгосрочных научных наблюдений, пополнение 

сведений об охраняемых объектах.  

По сколько большая часть практических полевых исследований (т.е. 

проводимых непосредственно в природе) выпадает на весенне-летнее время, то в 

осенне-зимний период необходимо обязательно проделать следующие виды работ:  

 - выбрать направление исследования; 

- ознакомиться с научной проблемой и с объектом исследования по 

доступным литературным источникам; 

- выбрать тему, поставить цель исследования, сформулировать задачи; 

1.4. Методика организации исследовательской  деятельности 

по изучению особо охраняемых природных территорий 
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- ознакомиться с возможными методиками исследования и выбрать среди 

них наиболее оптимальные – реальные как с точки зрения достижения 

поставленной цели, и ваших возможностей; 

 - подготовить снаряжение и научное оборудование; 

 - наметить место, или маршрут проведения исследований; 

- по возможности опробовать методику работы и, при необходимости, 

внести в нее изменения, не исключающие возможности получения достоверных 

научных результатов. 

 

   

Исследования любой местности начинается со съемки ее плана. 

План или карта – незаменимые помощники исследователя - 

натуралиста. Съемки условно подразделяют на: плановые 

(горизонтальные), высотные (вертикальные) и высотно-плановые.  

 

К основным методам плановой съемки относят: 

 бусольная (компасная) съемка; 

 глазомерная съемка; 

 способ обхода.  

 

Исследование почв:  

 описание морфологического профиля;  

 изучение физических характеристик почвы; 

 закладка почвенного разреза; 

 определение гранулометрического состава почвы. 

Для исследования механического состава почв предлагаем два метода: 

 метод раскатывания по Качинскому;  

 метод ситового гранулометрического анализа.  

Для изучения химических свойств почвы можно использовать:  

 определение активной кислотности; 

 определение гумуса; 

 определение усваиваемого растениями фосфора в кислой почве; 

 определение калия в дерново-подзолистых почвах; 

 определение нитратов в почве.  

 

 

Экологическое состояние и устойчивость любого биогеоценоза во времени 

зависит от устойчивости его компонентов (то есть определенных экологических 

Съемка местности 

Почвенный покров 

Флора и фауна 
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групп организмов). Как правило, чем выше видовое разнообразие этой группы, тем 

устойчивее к негативным влиянием вся система в целом. Иными словами, чем 

большее количество видов претендует на выполнение какой-либо экологической 

роли в сообществе, тем больше гарантия того, что данная роль будет выполняться 

(и сообщество не погибнет), несмотря на какое-либо негативное воздействие на 

него.     

  

Растительность играет большую роль при изучении 

биогеоценозов.  Фитоценоз определяет пространственные 

границы биогеоценоза, его структуру, внутренний климат, 

состав, обилие и распределение животных, микроорганизмов, 

особенности и интенсивность материально-энергетического 

обмена всей системы биогеоценоза. В связи с этим, описание 

растительного компонента является обязательной частью любого комплексного 

экологического исследования. Геоботаническое описание осуществляется на 

пробных площадках определенных разметов. Место описание закладывается в 

однородном участке растительности: опознаваемых на глаз вариантах леса или 

луга. Как правило, при описании растительности используют площадки квадратной 

формы. При описании необходимо заполнять форму (бланк) геоботанического 

описания.   

 Для начинающего исследователя эколога - натуралиста предлагаем 

использовать шкалу обилия Друде – Уранова или  Ж. Браун-Бланке.  

Обращаем ваше внимание, что скашивать редкие и охраняемые виды 

растений при оценке обилия видов  методом  определения биомассы в 

особо охраняемых природных территориях ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

 

В любом сообществе живых организмов животные 

играют роль обязательного звена в общей цепи 

биогеохимического круговорота элементов, поэтому без 

изучения животных оценка экологического состояния любой 

территории будет не совсем  объективной и неполной.  

Наземные животные являются относительно более сложным 

объектом полевых экологических исследований из-за своей подвижности и 

скрытности. Не все группы животных доступны начинающему экологу для 

детального изучения.  

Животный  мир 

Растительный   мир 
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В данном пособии представлены методы исследования наиболее доступных 

для обучающихся эколого-систематических групп наземных животных: 

беспозвоночное, птицы и млекопитающие.  

Именно представители этих групп, за исключением млекопитающих, легко 

доступны для наблюдения, изучения их видового разнообразия, проведения 

количественного учета и, кроме того, безопасны для исследователя.  

Для работы начинающему экологу необходимо овладеть методами 

определения количественного учета животных, а также простейшими методами 

статистической обработки данных.  

К наиболее доступным методам количественного учета беспозвоночных 

животных относятся: 

 ручной сбор; 

 флотация; 

 количественный учет беспозвоночных травянистого яруса; 

 кошение стандартным энтомологическим сачком; 

 учет с помощью фотоэлектора полтавской станции; 

 учет с помощью шпагатов.  

Птицы представляют собой особенную группу животных, которые 

встречаются повсеместно, не избегают визуального контакта с человеком. 

Особенностью учета птиц является обязательное овладение исследователем 

методами полевого определения птиц без их отлова. Для этого в себе нужно 

развивать наблюдательность и терпеливость.  

Для изучения птиц можно использовать: 

 маршрутный учет птиц; 

 учет птиц на пробных площадках. 

 

 
При первичном обследовании важна общая оценка, как самого 

водоема, так и его прибрежной территории. Она позволит сделать первые 

выводы об экологическом состоянии исследуемого участка. Обычно 

наилучшее время для исследования рек – весна или поздняя осень. 
После первичного осмотра исследуемого участка целесообразно 

определить гидрологические и  гидрометрические характеристики рек 

или источника, которые дают достаточно полное представление о характере, 

форме, размерах, протяженности водных объектов, и зачастую помогают при 

анализе качества воды и выявления причин его  изменения. Так, характер дна и 

состав донных отложений влияет, например, на цветность воды и минеральный 

Гидрологические и гидрометрические характеристики  
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состав, а извилистость реки, также, как и скорость течения, во многом определяют 

скорость переноса веществ, поступающих в реку извне.  

Состав природной воды зависит от не только от физических условий 

окружающей среды, от биологических и микробиологических процессов, но и от 

человеческой деятельности в пределах водосборной площади речных систем. 

 

 Методы оценки качества воды 

 

 Органолептические исследования (с помощью органов чувств) дают 

возможность предварительно обследовать состояние реки и ее берегов, по виду, 

цвету или запаху воды увидеть тревожные симптомы, которые требуют 

детального изучения. 

 Химические методы позволяют определить состояние воды в настоящий 

момент времени, установить природу возможного загрязнения и его 

потенциальные источники.  

Но эти методы не позволяют точно оценить, насколько полученные 

концентрации опасны для водных организмов и для человека. 

Для многих видов исследований требуются реагенты, а некоторые 

исследования можно провести только в лабораторных условиях. При планировании 

исследований стоит учитывать, что физико-химические характеристики водоема 

могут различаться в разных точках наблюдения и в разные сезоны.  

 Биологические методы оценки характеризуют состояние водной экосистемы 

по растительному и животному разнообразию водоема.  

Индикаторами могут служить различные типы обитателей водоемов, 

например, крупные растения (макрофиты), водоросли (микрофиты), 

беспозвоночные животные.  

Биоиндикация дает комплексную оценку качества воды, учитывая 

взаимодействие разных загрязняющих веществ – даже в тех случаях, когда 

источник загрязнения имеет переменную мощность, а загрязняющие вещества - 

непостоянный химический состав. 

Таким образом, использование биологических методов позволяет оценить 

общий уровень загрязненности, а химические методы помогут определить точные 

концентрации тех или иных веществ в воде. 

 

Планируя исследования, сначала проанализируйте, какими средствами вы 

обладаете (приборы, реактивы, инструменты), и что вы можете 

определить с помощью этих средств.  

 

Результаты практических работ проведенных по предлагаемым методикам, 

могут найти практическое применение в работе педагогов занимающихся 

исследовательской деятельностью с обучающимися. 
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В ходе сбора материала обучающиеся не только проводят комплексные 

исследования территорий, но и пополняют сведения гидрологических и 

дендрологических паспортов объектов (приложение 2), что является основным 

продуктом исследовательской деятельности обучающихся по изучению особо 

охраняемых природных территорий Старооскольского городского округа.   

 Любое полевое исследование вне зависимости от его сложности и места 

проведения должно сопровождаться описанием наблюдаемых объектов и явлений. 

Полевой дневник эколога дает возможность кратко вместить основную 

информацию об изучаемой территории ее климате, почве,  флоре и фауны, 

физических и химических параметров водоемов (приложение 1).  

 

 

 

 

Требования к оформлению текста в паспортах 

 Формат А4; 

 Ориентация – книжная; 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Высота шрифта – 12 пунктов;  

 Междустрочный интервал – 1; 

 Выравнивание текста – по ширине; 

 Исключить переносы в словах. 

 

Требования к фотографиям 

 

 формат файла JPEG; 

 цветовая схема RGB; 

 разрешение 72-300dpi; 

 размер не ниже 1500 px (по меньшей стороне), но не более 8000 px (по 

большей стороне). 

 

Требования к оформлению сопроводительного текста (приложение) 

 Формат А4; 

 Ориентация – книжная; 

 Поля: верхнее и нижнее 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см; 

 Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

центру; 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Высота шрифта – 13 пунктов;  

 Красная строка – 1,25 см.; 

1.5. Рекомендации по заполнению паспортов 
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 Междустрочный интервал – 1,15; 

 Выравнивание текста – по ширине; 

 Исключить переносы в словах. 

 

 Материалы по изучаемым объектам предоставляются в печатном и 

электронном видах (на CD – RW диске).  

 На диске размешается : 

 файл с основным документом (паспорт объекта): 

1. Формат имени файла должен быть следующим:  

Требования: название должно содержать русские буквы в качестве 

разделительного символа следует использовать знак подчеркивания вместо 

пробела. 

Пример: Паспорт _ Долгое. doc. 

 

 

 Папки с приложениями: 

1. Папка с фото - общий вид объекта ( не менее  8 штук - по 2 фотографии 

на каждое время года).  

Пример: Долгое _ общий вид. 

        

2. Папка с фото и файлом  с описанием  растительного и животного 

мира  (фото не менее 5 штук). 

Пример: Раст _ Долгое 

                Жив _ Долгое   

 

3. Папка с картой (план) памятника природы.  

Пример: Карта_Долгое 

 

4. Файл – из истории 

            Пример: Истор_Долгое 

 

 

 

                           Гидрологический                         Дендрологический  

 

 

 

 

 Гидрологическими объектами 

являются: океаны, моря, реки, 

озера, водохранилища, болота и 

скопления влаги в виде 

снежного покрова, ледников, 

почвенных и подземных вод. 

  Дендрологическими объектами 

являются: парки, урочища, лесные 

массивы и участки леса, 

ботанические сады и т.д.  

 

 

Вид и категория объекта 



21 
 

 

 

 Исторические данные, легенды об объекте - работа по сбору материала 

ведется по разным направлениям, с использованием разных источников 

информации – работа с краеведческой литературой, архивными документами, 

беседа с краеведами и старожилами, картами, фотофиксация материалов. 

Наиболее эффективными методами для сбора устной информации являются  опросы, 

анкетирование, интервьюирование 

Специфика опросных методов 
Опросные методы, к числу которых относятся беседа, интервью и анкетирование, 

являются инструментом социологических исследований. Беседа, интервью – устный 

опрос, а анкетирование – письменный.  

Метод беседы 

 

Беседа как метод исследования в значительной мере искусство. 

Ее результат во многом зависит от личностных качеств исследователя. 

Беседа может быть индивидуальной, групповой и коллективной. 

Предварительно определяется программа: цель, объект, предмет 

разговора, отдельные вопросы и место проведения. Успех зависит от 

заинтересованности предметом разговора, умения вызвать на 

откровенность. Формулировки вопросов должны быть понятными, 

тактичными. Опыт показывает, что нецелесообразно ставить прямые 

вопросы «в лоб», типа: «Какой у вас режим?» Лучше: «Когда вы 

ложитесь спать?». 

Метод 

интервью 

 

Важным методом сбора информации является интервью. 

Интервью в научных исследованиях разновидность беседы с целью 

сбора материала для изучения и обобщения. В беседе идет разговор, то 

есть взаимообмен информацией, каждый из участников может задать 

или ответить на вопрос. В интервью один спрашивает другого, сам свое 

мнение не высказывает. Интервью бывает индивидуальным и 

групповым. 

Метод 

анкетирования 

 

Устный опрос (беседа, интервью) применяется в том случае, 

когда охватывается небольшой круг людей, но, если при этом 

необходимо опросить несколько десятков  людей за короткий 

промежуток времени, используется письменный опрос – анкетирование.  

 

      Примерный перечень вопросов  для изучения объекта  

1. Возраст: ________________ 
2. Социальное положение:  _______________ 
3. Связан ли данный объект с какой-либо легендой, преданием? 

4. О чем оно гласит? 

5. Чем интересен объект? 

6. Назначение данного объекта? 

7. В чем заключается особенность почитания объекта? 

8. Каков смысл названия, как объясняется его возникновение 

9. Есть ли в местной фольклорной традиции сказки, былины, песни о данном 

объекте? 

10. Есть ли рассказы, связывающие  данный объект  с яркими событиями истории и 

знаменитыми людьми? 

Из истории 
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11. Каково отношение населения к современным экологическим проблемам 

данного объекта? 

12. Версии возникновения  объекта?  

13. Является ли местом массового посещения близлежащих поселений? 

14. Дата заполнения  ____________ 
*вопросы даны приблизительные, могут быть дополнены и изменены  

 

 

 

Рельеф - совокупность неровностей твёрдой земной поверхности и иных 

твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, 

возрасту и истории развития.  

Равнинный рельеф - это местность, которая характеризуется 

незначительными (до 200 метров) относительными возвышениями, а также 

сравнительно малой крутизной скатов (до 5 градусов). Абсолютные высоты здесь 

небольшие (всего до 500 метров). Эти участки земной поверхности (суша, дно 

морей и океанов), в зависимости от абсолютной высоты, бывают низменными (до 

200 метров), возвышенными (200-500 метров), нагорными или высокими (свыше 

500 метров). Рельеф равнин зависит в первую очередь от степени пересеченности и 

почвенно-растительного покрова. Это могут быть суглинистые, глинистые, 

торфяные, супесчаные грунты. Они могут быть изрезаны руслами рек, балками и 

оврагами.  

Холмистый рельеф - это местность, имеющая волнистый характер земной 

поверхности, образующая неровности с абсолютными высотами до 500 метров, 

относительными возвышениями до 200 метров и крутизной не более 5 градусов. 

Холмы часто сложены из твердых пород, а склоны и вершины покрыты толстым 

слоем рыхлой породы. Низины между ними представляют собой ровные, широкие 

или замкнутые котловины.  

Горный рельеф – это местность, представляющая собой поверхности 

планеты, значительно приподнятые относительно окружающей территории. Она 

характеризуется абсолютными высотами от 500 метров. Основными формами 

выступают горные хребты с характерными крутыми склонами, которые часто 

переходят в обрывы и скалы, а также ущелья и лощины, расположенные между 

хребтами. Горные участки земной поверхности существенно подняты над уровнем 

океана, при этом они имеют общее основание, которое возвышается над 

прилегающими к ним равнинами. Они состоят из множества отрицательных и 

положительных форм рельефа. По уровню высоты их принято делить на 

низкогорья (до 800 метров), среднегорья (800-2000 метров) и высокогорья (от 2000 

метров).   

 

 

 

 

 

 

Прилегающая местность 
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В паспорт заносится видовое 

название растения и животных на 

русском и латинском языках, в 

алфавитном порядке по 3 

разделам: 1) растения и животные, 

занесённые в Красную  книгу  

Белгородской области; 2) виды, 

требующие повышенной охраны; 

3) типичные представители 

местности. 

 

Обращаем ваше внимание, что  в приложении дается  полное описание  флоры 

и фауны  согласно предъявленным требованиям (раздел 1), для таких 

дендрологических объектов как, урочище «Горняшка», урочище «Ублинские 

горы», урочище «Долгое», парк «Горняшка», парк «Ильины» оформляется 

паспортизация зеленых насаждений (раздел 2), а животный мир по общим 

требованиям.  

Раздел  1 

 Растительный мир – описание  растительности дается по отделам (древесная, 

кустарниковая, травянистая, мохово-лишайниковая) и по видовому составу и 

располагается в следующем порядке 

1. Растения, занесённые в Красную  книгу  Белгородской области 

2. Виды, требующие повышенной охраны. 

3. Типичные представители местности. 

Требования к списку растительности  __________________ 

                  Пример оформления 

                      Растения, занесённые в Красную  книгу  Белгородской области 

Деревья 
Царство: Растения (Plantae) 

Отдел: Цветковые или покрытосеменные 

(Magnoliophyta, или Angiospermae)  

Класс: Двудольные (Dicotylédones)  

Порядок: Мальпигиецветные (Malpighiáles) 

Семейство: Ивовые  (Salicaceae)  

Род: Ива (Salix L.) 

 

 

Фото 1  

Кустарники 

Царство: Растения (Plantae) 

Отдел: Цветковые или покрытосеменные 

(Magnoliophyta, или Angiospermae)  

 

Фото. 2  

Описание объекта, животный и растительный мир 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Класс: Двудольные (Dicotyedones)  

Порядок: Розоцветные (Rosаles) 

Семейство: Розовые (Rosаceae) 

Род: Боярышник (Crataegus) 

Травы 

Царство: Растения (Plantae) 

Отдел: Цветковые или покрытосеменные 

(Magnoliophyta, или Angiospermae)  

Класс: Двудольные (Dicotylédones)  

Порядок: Ясноткоцветные (Lamiáles)  

Семейство: Подорожниковые (Plantaginaceae)  

Род: Подорожник (Plantaginaceae)  

Вид: Подорожник большой (Plantago major)  

 

 

Фото. 2  

 

 Животный мир – описание  дается по классу  (насекомые, земноводные, 

рептилии, птицы, пресмыкающиеся, паукообразные, рыбы, млекопитающие)  и 

располагается в следующем порядке 

                1.Животные, занесённые в Красную  книгу  Белгородской области 

1. Виды, требующие повышенной охраны. 

2. Типичные представители местности. 

 

Требования к списку животного мира 

Пример оформления 

Животные, занесённые в Красную  книгу  Белгородской области 

Земноводные 

Царство: Животные (Animalia) 

Тип: Хордовые (Chordata) 

Класс: Земноводные (Amphibia) 

Отряд: Бесхвостые (Anura) 

Семейство: Квакши (Hylidae) 

Род: Квакши (Hyla) 

Вид: Обыкновенная квакша (Hyla arborea) 

 

 

Фото 1 

Насекомые 

Царство: Животные (Animalia) 

Тип: Членистоногие (Arthropoda)  

Класс: Насекомые (Insécta) 

Отряд: Двукрылые (Diptera) 

Семейство:  Комары (Culicidae) 

Род: Настоящие комары (Culex) 

Вид:  Комар обыкновенный (Culex pipiens) 

 

 

Фото 2  
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Раздел  2 

Паспортизация зеленых насаждений 

(урочище «Горняшка», «Ублинские горы», «Долгое»,  

парк «Горняшка», парк «Ильины») 

 
Деревья 

Царство: Растения (Plantae) 

Отдел: Цветковые или покрытосеменные 

(Magnoliophyta, или Angiospermae)  

Класс: Двудольные (Dicotylédones)  

Порядок: Мальпигиецветные (Malpighiáles) 

Семейство: Ивовые  (Salicaceae)  

Род: Ива (Salix L.) 

 

Ареал произрастания и распространения 

 

Морфологические признаки (общий вид, лист, 

цветок, плод) 

 

Фото. 1  

Кустарники 

Царство: Растения (Plantae) 

Отдел: Цветковые или покрытосеменные 

(Magnoliophyta, или Angiospermae)  

Класс: Двудольные (Dicotyedones)  

Порядок: Розоцветные (Rosаles) 

Семейство: Розовые (Rosаceae) 

Род: Боярышник (Crataegus) 

 
Ареал произрастания и распространения 

 

Морфологические признаки (общий вид, лист, 

цветок, плод) 

 

Фото. 2  

Травы 

Царство: Растения (Plantae) 

Отдел: Цветковые или покрытосеменные 

(Magnoliophyta, или Angiospermae)  

Класс: Двудольные (Dicotylédones)  

Порядок: Ясноткоцветные (Lamiáles)  

Семейство: Подорожниковые (Plantaginaceae)  

Род: Подорожник (Plantaginaceae)  

Вид: Подорожник большой (Plantago major)  

 

Ареал произрастания и распространения 

 

Морфологические признаки (общий вид, лист, 

цветок, плод) 

 

Фото. 2  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Полную информацию о качестве воды мы можем получить, сделав её 

химический анализ, о состоянии  водоема можно судить и по его 

внешнему виду, по физическим характеристикам воды. 

 
Физические свойства воды Характеристики 

Цвет  

Температура  

Прозрачность  

Вкус  

Запах  

Химические свойства воды  

Жесткость  

рН воды  

 

 

Русла рек имеют достаточно разнообразный облик и характер. 

Признаки классификации: 

1) Характеристика русла: дно — песчаное, илистое, гравелистое; русло — 

однорукавное, многорукавное; 

2) Деформация берегов: берега устойчивые (заросшие) и неустойчивые 

(меняющие свое местоположение); 

3)  Наличие отмостки в бытовых условиях — отсутствует, слабо или четко 

выражена; 

4) Характеристика пойменных образований — пойма низкая, средней высоты, 

высокая; наличие внутрирусловых образований (осередки, острова); 

5) Процессы на пойме — отсутствие наилка, слабый и мощный наилок; 

6)  Руслообразующие фракции наносов — песчаные, гравелистые, галечниковые, 

валунные. 
 

 

План местности – схематичное изображение крупного масштаба, обычно 

не мельче, чем 1:1000.  

            План местности можно составить по инструментальной съемке или 

используя готовую карту, но можно использовать и по глазомерную съемку, в том 

случае, если особая точность вам не требуется. 
 

Вам понадобится 

 - Лист белой бумаги на жесткой 

основе; 

 - компас; 

 - транспортир; 

 - линейка. 

 

 

Физические и химические свойства воды 

Характер русла 

Схематическая карта (план) 
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Инструкция 

 Для создания топографического плана изучите специальные условные знаки, 

которые используются для того, чтобы отмечать ими объекты, расположенные 

на местности – дороги, коммуникации, строения, гидрографические объекты и 

растительность. 

 Если вы хотите сделать такой план по глазомерной съемке, то выберите самую 

высокую точку, откуда будет виден весь участок, на который вы хотите сделать 

план. Лист белой бумаги прикрепите к жесткому основанию – планшету. 

Выберите масштаб, необходимый для того, чтобы весь участок поместился на 

плане. Начертите стрелку север-юг и при изготовлении плана сориентируйте 

планшет, установив его на плоской жесткой основе, по компасу. 

 Нанесите на плане точку своего стояния и с помощью линейки нанесите 

направления на интересующие вас объекты и основные ориентиры, 

расположенные в данной местности. К ним можно отнести водонапорные 

башни, трубы, отдельно стоящие здания и деревья, мосты, перекрестки дорог. 

 Направление на каждую такую точку измерьте по азимуту – углу между 

направлением на север и направлением на объект. Отложите это направление на 

плане при помощи транспортира. На этом направлении отмечайте расстояние до 

каждой точки в выбранном масштабе. Его можно измерить шагами или парами 

шагов и перевести затем в метры и сантиметры, соответствующие выбранному 

масштабу. 

 Основные точки, выбранные как ориентиры, отразите на плане теми условными 

знаками, которые им соответствуют. Оглядите внимательно местность и 

нанесите по шаговым промерам или «на глаз» расположение остальных 

объектов, которые вы хотите видеть на плане – линейные объекты: реки, 

дороги, границы растительности, ограждения. Там же вы можете отметить 

овраги, ямы или возвышенности, холмы, с указанием приблизительной их 

глубины или высоты. 

 На плане подпишите масштаб, а также все необходимые и облегчающие 

ориентирование наименования и названия, сверху напишите заголовок плана. 

   
Полезный совет 

В качестве удобной и точной подосновы вы можете воспользоваться 

космическими снимками высокого разрешения, которые можно распечатать в 

картографических сервисах Google Earht или Yandex Maps. 
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Заключение 

В современном мире необходимо четко представлять и умело оценивать 

ситуацию связанною с охраной окружающего мира и природы в целом. Учитывая 

тот факт, что для восстановления природного комплекса нужны года и большие 

усилия, человечеству необходимо выбрать правильный путь. Путь, по которому 

при его нынешних потребностях и желаниях, он с минимальными потерями для 

природы, будет выполнять свою деятельность. 

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения 

природной чистоты, не тронутой человеком, для сохранения уникальных 

элементов живой природы. Такие территории позволяют человечеству сохранить 

памятники культуры и древности, прикоснуться к истории нашей планеты. А 

эстетическое значение таких территорий неоценимо!  

И только когда мы осознаем достоинства и значимость ООПТ мы сумеем 

достойно ими пользоваться без причинения ущерба для их профильных 

природоохранных задач.  

Экологическое краеведение в органичном взаимодействии с экскурсиями, 

экологическими экспедициями – чрезвычайно перспективные области 

деятельности, отличающиеся многообразием, творческим поиском, доступностью 

для обучающихся всех возрастных категорий.  

В ходе организации поисково - исследовательской деятельности 

обучающиеся получат полное и всестороннее представление об особо охраняемых 

природных территориях своей малой Родины, теоретические знания и 

практический опыт организации и проведения исследований, овладеют навыками и 

умениями использования современных средств сбора и обработки информации, что 

будет стимулировать их исследовательский интерес и воображение, вызовет 

стремление добавить собственный материал к существующему продукту.  

Каждый житель Старооскольского городского округа обязан владеть 

информацией по особо охраняемым природным территориям его малой Родины, 

чему призван муниципальный проект  «Создания интерактивной карты по особо 

охраняемым природным территориям Старооскольского городского округа 

«Природное наследие земли Оскольской».  

Методические рекомендации помогут педагогическим работникам 

образовательных учреждений  организовать исследовательскую деятельность по 

эколого-краеведческому и духовно-нравственному воспитанию учащихся в рамках 

изучения объектов особо охраняемых породных территорий.  

 

 

 



29 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: 

Учебное и справочное пособие. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

– 672 с.: ил. ISBN 5-279-02462-7 

2. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учебное пособие 

для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 480 с. ISBN 5-7695-0870-1 

3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебное пособие. – М.: 1998. – 455 с. 

4. Величковский Б.Т., Суравегина И.Т., Ципленкова Т.Т. Здоровье и 

окружающая среда. – М.: Экология и образование, 1992. – 158 с.  

5. Ясвин, В.А. 2001г.,  Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Приложение 1  

ФОРМЫ ПАСПОРТОВ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

дендрологические объекты 
категория ООПТ 

 

ПАСПОРТ УРОЧИЩА 

 

№ 

п/п 

Критерий Характеристика  объекта 

1 Вид и категория объекта Тематический статус 

2 Название объекта  

3 Местонахождение / 

местоположение 

- указать область, район 

4 Ближайшие населенные 

пункты, расстояние и 

направление от них 

 

5 Пользователь  земельного  

участка, в  границах которого 

расположен памятник природы 

Наименование юридического лица  или фамилия и 

инициалы физического лица 

 

 

6 Площадь памятника природы га, кв. м  

7 Из истории Основные исторические данные. 

 Дополнительный материал (легенды, придания, 

копии архивных документов, фотоматериалы и 

т.д. оформляются в приложении) 

8 Прилегающая местность Рельеф (равнинный, холмистый, горный), характер 

берегов (полные, крутые, обрывистые), грунты 

(песчаные, глинистые, торфяные, скальные). 

9 Описание объекта, животный и 

растительный мир 

 

Типичные представители растительного и 

животного мира, названия которых оформляются  

на русском и латинском языках в алфавитном 

порядке.  

 Паспортизация древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности, полный перечень 

животного мира согласно рекомендациям 

оформляется в приложении.   

10 Режим охраны и использования 

объекта 

 

11 Фотографии 

 

Общий вид 

 не менее  8 штук (по 2 фотографии на каждое  

время года) 

12 Схематическая карта (план) 

памятника природы 

 

В  приложении, на диске 

(с указанием масштаба и условных знаков) можно 

использовать интернет-ресурс  

13 Меры по улучшению состояния 

ООПТ  

Рекомендации 

14 Материал представил Ф.И.О., должность (полностью), 

подпись    
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ПАСПОРТ ДУБА – ДОЛГОЖИТЕЛЯ  

 

№ 

п/п 

Критерий Характеристика  объекта 

1 Вид и категория объекта Тематический статус 

2 Название объекта  

3 Местонахождение / 

местоположение 

Указать область, район 

4 Ближайшие населенные пункты, 

расстояние и направление от них 

 

5 Пользователь  земельного  участка, 

в  границах которого расположен 

памятник природы 

Наименование юридического лица  или фамилия 

и инициалы физического лица 

 

 

6 Площадь памятника природы га, кв. м 

7 Из истории Основные исторические данные. 

 Дополнительный материал (легенды, 

придания, копии архивных документов, 

фотоматериалы и т.д. оформляются в 

приложении) 

8 Прилегающая местность Рельеф (равнинный, холмистый, горный), 

характер берегов (полные, крутые, обрывистые), 

грунты (песчаные, глинистые, торфяные, 

скальные). 

9 Описание объекта, животный и 

растительный мир 

 

Типичные представители растительного и 

животного мира, названия которых 

оформляются  на русском и латинском языках в 

алфавитном порядке.  

 Растительный и животный мир 

оформляется согласно рекомендациям в 

приложении.   

10 Режим охраны и использования 

объекта 

 

11 Фотографии 

 

Общий вид 

 не менее  8 штук (по 2 фотографии на 

каждое время года) 

12 Схематическая карта (план) 

памятника природы 

 

В  приложении, на диске 

(с указанием масштаба и условных знаков) 

можно использовать интернет – ресурс  

13 Меры по улучшению состояния 

ООПТ  

Рекомендации 

14 Материал представил Ф.И.О., должность (полностью), 

подпись      

 

 

 

 

 



32 
 

 

ПАСПОРТ ПАРКА 

 

№ 

п/п 

Критерий Характеристика  объекта 

1 Вид и категория объекта Тематический статус 

2 Название объекта  

3 Местонахождение / 

местоположение 

Указать область, район 

4 Ближайшие населенные пункты, 

расстояние и направление от них 

 

5 Пользователь  земельного  участка, 

в  границах которого расположен 

памятник природы 

Наименование юридического лица  или фамилия 

и инициалы физического лица 

 

 

6 Площадь памятника природы га, кв. м 

7 Из истории Основные исторические данные. 

 Дополнительный материал (легенды, 

придания, копии архивных документов, 

фотоматериалы и т.д. оформляются в 

приложении) 

8 Прилегающая местность Рельеф (равнинный, холмистый, горный), 

характер берегов (полные, крутые, обрывистые), 

грунты (песчаные, глинистые, торфяные, 

скальные). 

9 Описание объекта, животный и 

растительный мир 

 

Типичные представители растительного и 

животного мира, названия которых 

оформляются  на русском и латинском языках в 

алфавитном порядке.  

 Паспортизация древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности, полный 

перечень животного мира согласно 

рекомендациям оформляется в приложении.   

10 Режим охраны и использования 

объекта  

 

11 Фотографии 

 

Общий вид 

 не менее  8 штук (по 2 фотографии на 

каждое время года) 

12 Схематическая карта (план) 

памятника природы 

 

В  приложении, на диске 

(с указанием масштаба и условных знаков) 

можно использовать интернет – ресурс  

13 Меры по улучшению состояния 

ООПТ  

Рекомендации 

14 Материал представил Ф.И.О., должность (полностью), 

подпись      
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ФОРМЫ ПАСПОРТОВ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

гидрологические объекты 
категория ООПТ 

 

ПАСПОРТ РЕКИ 

№ 

п/п 

Критерий Характеристика  объекта 

1 Вид и категория объекта Тематический статус 

2 Название объекта  

3 Местонахождение / 

местоположение 

- указать область, район; 

- место, откуда берет начало; 

- ближайшие населенные пункты, расстояние и 

направление от них 

4 Водоем, в который впадает 

данная река 

Название водоема 

5 Притоки  Левые, правые 

6 Расход воды Измеряется скорость течения и площадь сечения воды 

в разных местах.  

(Определяется расход воды (м/сек) путем умножения 

скорости течения (м/сек) на площадь сечения (м
2
). 

Площадь сечения определяют, умножив ширину реки 

на ее глубину в данном месте) 

7 Физические и химические 

свойства воды 

Вода: цвет, температура, прозрачность, вкус, запах, 

жесткость, рН воды.  

8 Прилегающая местность Рельеф (равнинный, холмистый, горный), характер 

берегов (пологие, крутые, обрывистые), грунты 

(песчаные, глинистые, торфяные, скальные), 

растительность (деревья, кустарники, травянистые 

растения) 

9 Характер русла Извилистое или прямое, наличие плесов, рукавов, 

отмелей и перекатов, водопадов и порогов 

10 Из истории Основные исторические данные. 

 Дополнительный материал (легенды, придания, 

копии архивных документов, фотоматериалы и 

т.д. оформляются в приложении) 

11 Животный и растительный 

мир  

Типичные представители растительного и животного 

мира, названия которых оформляются  на русском и 

латинском языках в алфавитном порядке.  

 Растительный и животный мир оформляется 

согласно рекомендациям в приложении.   

12 Схематическая карта (план) 

реки  

 

В  приложении, на диске 

(с указанием масштаба и условных знаков) можно 

использовать интернет – ресурс 

13 Фотографии реки  

 

Общий вид 

 не менее  8 штук (по 2 фотографии на каждое  

время года) 

14 Меры по улучшению 

состояния ООПТ  

Рекомендации  

15 Материал представил Ф.И.О., должность (полностью), 

подпись      
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ПАСПОРТ КАРСТОВОГО ИСТОЧНИКА 

          

№ 

п/п 

Критерий Характеристика  объекта 

1 Вид и категория объекта Тематический статус 

2 Название объекта  

3 Местонахождение / 

местоположение 

- указать область, район; 

- место, откуда берет начало; 

- ближайшие населенные пункты, расстояние и 

направление от них 

4 Тип по способу выхода воды 

на поверхность  

 

Одни начинаются на крутом склоне, ниспадающие, 

другие - выбиваются на дне небольшого бассейна, 

третьи - просачиваются через более или менее 

толстый слой земли, превращая этот слой в род 

болота.  

5 Данные о пересыхании, 

промерзании 

Дата пересыхания или промерзания 

6 Использование  Нет /да (для каких нужд)  

7 Физические и химические 

свойства воды 

Вода: цвет, температура, прозрачность, вкус, запах, 

жесткость, рН воды 

8 Прилегающая местность Рельеф (равнинный, холмистый, горный), характер 

берегов (полные, крутые, обрывистые), грунты 

(песчаные, глинистые, торфяные, скальные). 

9 Из истории Основные исторические данные. 

 Дополнительный материал (легенды, придания, 

копии архивных документов, фотоматериалы и 

т.д. оформляются в приложении)  

10 Животный и растительный 

мир 

Типичные представители растительного и животного 

мира, названия которых оформляются  на русском и 

латинском языках в алфавитном порядке.  

 Растительный и животный мир оформляется 

согласно рекомендациям в приложении.   

11 Режим охраны и 

использования объекта 

 

12 Схематическая карта (план)  

 

В  приложении, на диске 

(с указанием масштаба и условных знаков) можно 

использовать интернет – ресурс 

13 Фотографии  Общий вид 

 не менее  8 штук (по 2 фотографии на каждое 

время года) 

14 Меры по улучшению 

состояния ООПТ  

Рекомендации  

15 Материал представил Ф.И.О., должность (полностью), 

подпись       
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Д Н Е В Н И К 

ЮНОГО   ЭКОЛОГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_____________________________________________________________ 

 

Имя_________________________________________________________________ 

 

Возраст______________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________ 

 

В случае утери прошу нашедшего вернуть по адресу: 

 

Город, улица, дом______________________________________________________ 

 

Телефон______________________________________________________________ 

 

Школа, класс__________________________________________________________ 
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Страницы моего дневника 

                                       

                                Начало дневника _______________________г. 

                                                                    (число, месяц, год) 

 

Мое настроение: _______________________________________________________ 

Состояние погоды:_____________________________________________________ 

 

Время наблюдений ___________________________________________________ 

Место наблюдений___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Содержание наблюдений:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

ПЛАН 

№  

п/п 

Задание самому себе Срок исполнения Отметка о выполнении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Карта-схема района наблюдения 

 

Нарисуй карту района наблюдения 
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Бланк для описания фитоценоза 

 

Геоботанический бланк описания  травянистой растительности 

Дата 

Площадка № 

Величина пробной площадки 10х10м 

Географическое положение   

Микрорельеф    

Общее проективное  покрытие   

Аспект   

Ярусы: 

1  -        см 

2 -         см 

3-          см 

 

№ Вид 

растения 

Жизненность  Обилие  

  

Проективное  

покрытие 

% 

Фенофаза   Ярус 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8.       

  

 Подстилка  

Вьющиеся растения  

Мхи, лишайники 

  

Геоботанический бланк  описания лесного фитоценоза 

Дата 

Площадка № 

Местонахождение 

Рельеф:   

 Сомкнутость крон 

Общее проективное покрытие травостоя 

Ярусы  травостоя 

1ярус       см 

2 ярус       см 

3 ярус       см 

Ярусы древостоя 

1 ярус     м 

2ярус      м 

Аспект  
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Ассоциация 

Состав древостоя  

 

Травянистая растительность 

  

№ Вид растения Жизненнос

ть  

Обилие  

  

Проективное  

покрытие 

% 

Фенофаза   Ярус 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8.       

  

 Подстилка  

Вьющиеся растения  

Мхи, лишайники 

 Древостой 

№ Название 

вида 

Ярус Кол - во Высота  Диаметр  Доминант  

       

       

       

       

       

       

 

Подрост 

№ Название вида Высота  Диаметр  Кол -во 

     

     

     

     

 

Подлесок 

№ Название вида  Высота  Обилие 

(по Друде) 
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Описание почвенного разреза №________________ 

Дата:_________________________ 

Положение в рельефе:________________________________ 

Название растительного сообщества:___________________ 

№ описания растительности:__________________________ 

Уровень грунтовых вод (м.)___________________________ 

___________________________________________________ 

Схема почвенного профиля Горизонт, глубина мощность (см) Описание 

горизонта: цвет, влажность; механический состав; структура; сложение; 

новообразования; включения; характер переходов; границы.  

 

 

Название почвы______________________________________________ 

 

Описание почвенного разреза 
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Бланк рекогносцировочного обследования водоема №__________ 

 

1.Дата наблюдения_____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

2.Метеогусловия ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

     (температура, облачность, ветер, осадки, снежный и ледовый покров) 

 

3.Тип и название водного объекта 

_______________________________________________________________________ 

 

4.Местоположения пункта наблюдения_____________________________________ 

 (населенный пункт) 

 

5.Описание окружающей местности________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(лес, луг их тип и т.п.) 

 

6. Морфометрические особенности участка__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ширина, макс. глубина, скорость течения, тип берега, уклон дна; схемы водоема – 

на обороте) 

 

7.Прибрежно-водная растительность (основные виды) 

_______________________________________________________________________ 

8. Высшая водная растительность (основные виды) 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Описание грунта на дне и берегу водного объекта 

___________________________________________________________________ 

 (каменистый / каменисто-песчаный / песчаный / илисто – песчаный – илистый / 

глинистый) 

10.Общая характеристика воды:  

 

а) температура воды:  

у берега  _____________, 

в удалении ____________, 

на глубине 1м__________ 
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б) цвет 

воды___________________________________________________________________ 

(голубой /зеленый/ желто-зеленый/ зеленова-желтый/ желтый / буровато-

желтый/бурый) 

 

в) прозрачность воды___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

методика измерения - диск Секки / цилиндр и величина в м/см) 

 

г) запах________________________________________________________________ 

 

11.Характеристика обрастаний на подводных предметах______________________ 

____________________________________________________________________ 

(отсутствие / наличие; если есть – цвет, форма, степень развития по 5-бальной 

шкале) 

 

12.Загрязнение поверхности воды__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (пятна и пленки нефтепродуктов, скопления пены, водорослей и т.п., их 

интенсивность) 

 

13. Фауна водоема и окрестностей _________________________________________ 

 (отсутствие / наличие моллюсков, водных беспозвоночных, летающих насекомых, 

виды рыб) 

 

14. Основные формы антропогенного воздействий ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(промышленные, бытовые, с/х источники загрязнения; купание, водопои скота, 

сплав леса – где и сколько) 

 

Интенсивность запаха оценивается по следующей шкале 
 
 

Балл 

 

Запах Характеристика ощущения 

0 

 

Нет запаха  Отсутствие ощущения 

1 

 

Очень слабый Не поддается определению 

2 Слабый  Не привлекающий внимания, но обнаруживаемый 

 

3 

 

Заметный Легко обнаруживаемый 

4 Отчетливый Хорошо заметный, делает воду неприятной для 

питья  

5 Сильный Очень неприятный, вода непригодна для питья 
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Рабочая шкала для определения биотического индекса 

по наличию групп Вудивисса 

 

 

Присутствующие организмы 

 

 

Количество присутствующих 

видов 

 

 

Общее число присутствующих «групп» 

 

0-1 

 

2-5 

 

6-10 

 

11-16 

 

16 и более 

 

Биотический индекс 

 

Личинки веснянок 

 

Больше одного вида 

 

Только один вид 

 

- 

 

- 

 

7 

 

6 

 

8 

 

7 

 

9 

 

8 

 

10 

 

9 

 

Личинки поденок 

 

Больше одного вида 

 

Только один вид 

 

- 

 

- 

 

6 

 

5 

 

7 

 

6 

 

8 

 

7 

 

9 

 

8 

 

Личинки ручейников 

 

Больше одного вида 

 

Только один вид 

 

- 

 

4 

 

5 

 

4 

 

6 

 

5 

 

7 

 

6 

 

8 

 

7 

 

Гаммарус 

 

Все вышеназванные виды 

отсутствуют 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Азеллюс 

 

Все вышеназванные виды 

отсутствуют 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Тубифициды и/или (красные) 

личинки хирономид 

 

Все вышеназванные группы 

отсутствуют 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

- 

 

Могут присутствовать 

некоторые виды, 

нетребовательные к 

кислороду, например Eristalis 

tenax 

 

Все вышеназванные виды 

отсутствуют 

 

0 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды 
 

Воды Значения ИЗВ Классы качества вод 

Очень чистые до 0,2 1 

Чистые 0,2-1,0 2 

Умеренно загрязненные 1,0-2,0 3 

агрязненные 2,0-4,0 4 

Грязные 4,0-6,0 5 
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Очень грязные 6,0-10,0 6 

Чрезвычайно грязные >10,0 7 

 

Гидрологические исследования 

 

 

Гидрологические исследования 

(профиль живого сечения реки) 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

профиля 

№ промер 

ных точек 

Расстояние 

от постоян 

ного 

начала, м 

Глубина, 

м 

Темпера

тура, С 

Прозрач

ность 

Цвет Характер 

дна 

1.         

 

2.         

 

3.         

 

4.         

 

5.         
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Видовой состав и численность птиц (маршрутный учет) 

№ п/п Виды птиц Голоса 

птиц 

0-25 м 25 -100 м 100 – 300 м 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

 

Энтомологические исследования 

 

Определитель___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п

  

Способы сбора 

насекомых 

Виды насекомых Количество 

1.     

2.     

3.     

   

   

Определение следов жизнедеятельности животных 

(погрызы, погадки, следы – из числа имеющихся в окрестностях)  

 

      

№  

п/п 

Вид животного Погрызы Погадки Следы 
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Под следами животных следует понимать не только отпечатки их лап, но и все те 

изменения, которые звери способны внестив окружающую природу. 

Многообразие следов животных Н. Н. Руковский делит на пять групп: 

 

Следы 

передвижения 

Следы кормовой 

деятельности 

животных 

Следы, 

связанные с 

устройством 

убежищ 

Следы 

жизненных 

отправлений 

животных 

Следы общения 

животных 

между собой 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Заметки о сделанных фотоснимках 

Номер кадра   Дата  Время                   Сюжет 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

 

   

 

 

http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Передвижение.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Передвижение.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Кормежка.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Кормежка.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Кормежка.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Убежища.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Убежища.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Убежища.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Убежища.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Жизнедеятельность.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Жизнедеятельность.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Жизнедеятельность.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Жизнедеятельность.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Общение.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Общение.htm
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/7/tracks/Общение.htm
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

Окончание дневника ___________________________________________________г. 

                                                                 (число, месяц, год)                   

Состояние погоды:_____________________________________________________________ 

 

Время наблюдений_____________________________________________________________ 

 

Место наблюдений_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание наблюдений, ВЫВОДЫ: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        (Подпись)                  
число, месяц, год 

 

Мало просто хотеть – добивайся, стремитесь 
 

Советы исследователю природы 
 

1. Не доверяй своей памяти. Все заслуживающее внимания записывай в блокнот с 

указанием времени и места наблюдения. 

2. Овладей техникой рисования биологических объектов и техникой фотосъемки на 

близком расстоянии. Учись использовать бумагу, картон, дерево для изготовления 

простейших приборов и приспособлений для изучения природных объектов и явлений. 

3. Содержи дома или в саду растения, животных, добиваясь их хорошего роста и 

размножения. Научные эксперименты только тогда идут успешно, когда исследователь 

превосходно знает жизненные потребности изучаемых им организмов. 

4. Изучи основательно систематику и биологию какой-либо небольшой группы 

растений или животных той местности, где ты живешь постоянно или в летний период. 

5. Пользуйся любым случаем для расширения своего кругозора. Посещай выставки, 

музеи, зоопарк, ботанический сад, библиотеку. 

6. Обменивайся опытом и материалами с товарищами. 

7. Обо всем, что тебе кажется интересным для науки, сообщай в научные учреждения 

или соответствующие кафедры учебных заведений. Напиши заметки в местную газету или 

журнал. 
 

Не падай духом, если не все получается с первой попытки! 

 

                         Сделай полезные вещи 
 

 Не оставляй после себя мусор, где ты работал или отдыхал. 

 Очисти родник 

 Не разводи костры в лесопарках и в пригородных лесах 
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 Старайтесь ходить только по существующим дорожками тропам 

 Экономно используй воду 

 Выключи электроприборы, которыми никто не пользуется 

 Подбери мусор вокруг дома, школы ,места, где ты живешь 

 Разъясняй экологические идеи дома и среди воспитанников. 
 

                       Чем можно помочь природе? 

                   

Добрые дела, которые я сделал по защите окружающей среды 

 

Защитил:_____________________________________________________________________ 

 (Подпись)            

число, месяц, год 

Экономно использовал:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (Подпись)           

 число, месяц, год 

Предотвратил: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  (Подпись)           

 число, месяц, год 

Очистил:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  (Подпись)            

число, месяц, год 

Разъяснил идеи экологии________________________________________________________ 

(Кому, какие)__________________________________________________________________ 

   (Подпись)            

число, месяц, год 

Конец – делу венец 

 

Мало зарегистрировать наблюдение,  

учесть результат опыта,  

надо уметь их истолковать. 

(Французский писатель А.Моруа) 

     По окончании наблюдений их результаты следует обработать, осмыслить, 

сформулировать выводы и написать их понятными словами. Изложение результатов 

работы включает: 

 Введение, в котором поставлена и обоснована цель работы, приводятся сведения из 

литературы. 

 Описание методики и оборудования с подробным описание где, когда и как 

проводились наблюдения и какое оборудование использовалось. 

 Результаты работы и их обсуждение предполагают изложение тщательно 

обработанных и проанализированных данных исследования, их обсуждения, оценки и 

выводы. 

 Список использованной литературы. 



49 
 

Тезисы исследовательских работ 

муниципальной научно-практической конференции 

«Юные исследователи  

особо охраняемых  природных территорий» 
 

 

«Геоботаническое описание» 

 

ОЦЕНКА СТАДИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ 

ЛЕСА «УБЛИНСКИЕ ГОРЫ» В ОКРЕСТНОСТЯХ  

ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Чижова Анна Андреевна, 

 объединение по интересам «Зеленый мир»  

МБУ ДО «ЦЭБО» 

Руководитель: Березина Наталия Николаевна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦЭБО» 

          

       Осуществление рекреационной деятельности регламентируется 

Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 

утвержденными Приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении 

Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности». 

Однако проблема состоит в том, что рекреационное использование лесов с одной 

стороны приносит пользу городскому населению, с другой приводит к негативным 

изменениям в лесах. Поэтому особую актуальность приобретают поиски путей 

для предотвращения отрицательного влияния на природу при использовании леса 

для отдыха.  

Гипотеза - оценка стадии рекреационной дигрессии лесного фитоценоза 

будет способствовать установлению контроля рекреационных нагрузок. на природу 

при использовании леса для отдыха.  

Цель: Выявить стадию антропогенного воздействия на лес в окрестностях 

города Старый Оскол.  

Задачи:1. Маршрутное и визуальное изучение территории района 

исследования.2. Закладка пробных площадок и геоботаническое описание 

фитоценоза урочища «Ублинские горы». 3. Дать оценку рекреационной дигрессии 

урочища «Ублинские горы».4. Дать рекомендации по сохранению рекреационной 

территории урочища.  

Научная новизна. В работе дана оценка антропогенного воздействия на 

состояние рекреационной территории урочища «Ублинские горы» и даны 

рекомендации по ее сохранению. Объект исследования: участок пригородного леса 
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урочища «Ублинские горы» площадью 10 га, прилегающий к северо-восточной 

части города. 

Предмет исследования: растения лесного фитоценоза. В основу взята 

простейшая методика геоботанического описания леса: Методическое пособие. 

А.С.Боголюбов, Н.С.Лазарева. Москва, Экосистема, 1999 [1]. Геоботанические 

(фитоценотические) исследования растительного сообщества ипользовались 

известные методики, описанные А.Г. Ворониным , П.Д. Ярошенко. Оценка стадии 

рекреационной дигрессии леса проводилась согласно градации дигрессии, 

указанных в «Справочник по охране природы» Митрюшкин К.П., М.: «Лесная 

промышленность».  

Выводы:1. Видовой состав травостоя представлен характерными для дубрав 

видами, но на приближенных к антропогенной среде площадках появляются 

синантропные виды, таких как Гравилат городской (Geum urbanum), Одуванчик 

лекарственный (Taraxacum fficinale), Крапива двудомная (Urtíca diоica), что 

свидетельствует об антропогенной нагрузке. 2. Редкая сеть тропинок и отсутствие 

благоустроенных дорожек отрицательно влияет растительность леса - 

наблюдаются повреждения и усыхания в подросте и подлеске, которые составляют  

10 %, а в древостое около 20 %.  3. Согласно шкалы рекреационной дигрессии 

данный участок урочище «Ублинские горы» имеет II стадию рекреационной 

дигрессии. 4.Данный участок леса можно использовать для рекреационных целей, 

так как рекреационное использование лесов должно осуществляться 

преимущественно на лесных участках 1-3-й стадий рекреационной дигрессии [3].   

Рекомендации: 1. Продолжить наблюдения за состоянием урочища 

«Ублинские горы» окрестности города Старый Оскол. 2.Проводить среди 

населения информационно - разъяснительную работу о необходимости правил 

поведения на участке рекреационного леса. 3. Восстанавливать и создавать вновь 

прогулочные дорожки и тропинки, приводящие посетителей к интересным местам 

отдыха. 4.Принять участие в акции «Спаси лес» по  очистке  пригородного  леса  от  

бытового  мусора. 

 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНДРОПАРКА «ИЛЬИНЫ» 

ГОРОДА  СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Сотникова Юлия,  

обучающаяся объединения  

«Юные друзья природы»  

МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования»,  

Руководители: Карапузова С.В., Четова Ю.А.,  

педагоги - организаторы «ЦЭБО» 

 

В 2009 году  был благоустроен дендропарк «Ильины», который  вошёл 

ярким событием  в жизнь города. В связи с этим расширилась образовательная 

среда для юннатов образовательных учреждений Старооскольского городского 
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округа.  У ребят появилась возможность познакомиться с экзотическими 

растениями в природной обстановке, провести исследования в особо охраняемой 

природной территории. А ведь изучение родного края — это основа 

экологического воспитания. Когда человек знает об уникальности того или иного 

объекта, он подумает: вот это надо беречь, потому что это редкость. Цель 

исследовательской работы: сравнение видового состава древесно-кустарниковой 

растительности государственного природного заказника урочища «Долгое» по 

кварталам с помощью мониторинговых исследований. 

Гипотеза: если  на территории дендропарка есть интересные экологические 

сведения о растениях  и животных, то их   можно  использовать  на  экскурсиях  по 

экологической тропе «Восьмое чудо света».  

Цель:  мониторинговое изучение  дендропарка «Ильины», как зоны 

регулируемой рекреации в искусственно созданных условиях.   

Задачи:  

             -  выявление объектов  изучения дендропарка; 

             - определение частоты встречаемости и состояния  отдельных объектов; 

             - определить видовой состав  растений  дендропарка для дальнейшего его 

прогнозирования; 

              -  разработать меры по охране отдельных  экзотических деревьев;  

              - формировать  у обучающихся  позитивное отношение к природе, 

приобретение  навыков культуры самоорганизации; 

            - развить  информационную и исследовательскую культуру; 

            - продолжить развитие экологической культуры; 

            - привить навыки самостоятельной деятельности по реализации метода 

проекта. 

            -разработать рекомендации по сохранению и восстановлению ценного 

фонда  дендропарка. 

Предмет исследования: дендропарк «Ильины». 

Место и сроки проведения: в течение  двух  месяцев (сентябрь – октябрь).  

Актуальность данной работы продиктована желанием дать оценку развития 

дендропарка хутора «Ильины», имеющего статус ООПТ, в качестве объекта для 

проведения экскурсий. 

Методика исследования: изучение видового состава лесного массива 

дендропарка хутора «Ильины» проводила по методике Т.Я. Ашихминой.  

Выводы: наше предположение,  что дендропарк «Ильины» содержит  

интересные сведения для  включения  их  в тематические   экскурсии   фактически 

подтвердилось. Кроме древесно-кустарниковой растительности, видовой состав 

которой имеет основное экскурсионное значение, можно обратить внимание 

посетителей на интересные факты таких объектов как: 1) лесная подстилка, 

которая имеет связующее звено между зелеными растениями и минеральными 

почвопродуктами. Она утепляет, защищает, сохраняет влагу, препятствует 

прорастанию семян березы, ели, являет собой своеобразную копилку питательных 
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веществ, корневая система некоторых трав почти целиком находится в ней. 2)  

виды животных (жук-олень, гладкая и мраморная бронзовки), которые занесенные  

в Красную книгу Белгородской области; 3) птицы, видовой состав которых, 

заслуживает особого внимания и требует  разработать отдельную  

орнитологическую экскурсию. 4) мохово- лишайниковая  флора, которая  является 

биоиндикатором  атмосферного воздуха (чем сильнее загрязнен воздух, тем  

меньше  встречается  в нем видов лишайников - вместо десятков один – два вида). 

5) грибы-паразиты, которые встречаются чаще всего на больных или 

поврежденных деревьях (с дуплами, порезами, другими ранами). Из литературных 

источников мы узнали, что  размножение  трутовиков типично для грибов: они 

размножаются спорами, созревающими в плодовых телах. Споры разносятся 

потоком воздуха и, попав на поврежденный участок коры дерева, прорастает. В 

дальнейшем на таком дереве появляются плодовые тела.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ТРАВЯНИСТОЙ   

РАСТИТЕЛЬНОСТИ  ООПТ  - ДЕНДРОПАРКА В УРОЧИЩЕ «ЗАУБЛЯ» 

 

Натарова Анна,8кл., МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», 

                                        учащаяся объединения «Юный фенолог» МБУ ДО «ЦЭБО» 

                         Руководители: Ползикова Анна Ильинична,  

педагог дополнительного образования  МБУ ДО «ЦЭБО», 

                         Чуйко Ирина Алексеевна,  учитель биологии   

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» 

 

Работа проведена во время летней экологической экспедиции (июнь), а 

также в июле - августе 2017г. 

Новизна исследования в том, что ранее геоботаническое описание по 

кварталам  дендропарка не проводили. Когда в  2009 году состоялось открытие 

дендропарка, было выявлено травянистой растительности  около 60 видов.  В то 

время видовой состав определяли маршрутным методом,  просто отмечали 

встречавшиеся виды  без  геоботанического описания  

 Дендропарк   непосредственно расположен вдоль хутора «Ильины».  В 

дендропарке проводятся работы по уходу; несколько раз за вегетационный период 

скашивается трава;  в основном почти три сезона в год проводятся экскурсии; сюда 

любят приезжать жители города – это любимое место отдыха. Всё 

вышеизложенное не всегда благоприятно сказывается на видовом составе растений 

и их возобновлении, а также экологическом состояния фитоценоза в целом. 

Учитывая названные причины, считаю  выбранную тему исследований актуальной.   

Проведя исследования видового состава травянистой растительности, можно будет 

судить о экологическом состоянии  исследуемого объекта – ООПТ – дендропарка в 

урочище «Заубля».   

Объект исследования - дендропарк  в урочище  «Заубля». 

Предмет исследования: видовой состав  травянистой растительности.  
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Цель:  изучение видового  состава  травянистой растительности ООПТ.       

Задачи:  

   1. Провести рекогносцировочное обследование ООПТ (дендропарка). 

   2. Составить  геоботаническое описание травянистой растительности  

кварталов дендропарка. 

   3.Установить  видовой  состав травянистой растительности  исследуемой 

территории.  

   4. Провести эколого – фитоценотический анализ флоры. 

   5.Проанализировать результаты исследований. 

Гипотеза  –         в травяном покрове  дендропарка происходит  постепенная 

смена     растительных сообществ. 

  Исследования проводили по  методике  геоботанических описаний А.П. 

Бородиной. 

Выводы: 

1.Травянистые растения дендропарка представлены в   четырёх  фитоценотических  

типах: лесной, луговой, степной и синантропный.  

2.Присутствие в настоящий момент  в видовом составе  травянистых растений  

дендропарка фитоценотической группы СНАБ   говорит о  антропогенной нагрузке 

в исследуемом участке. 

 Рекомендации 

1.Информировать ОГУ «Староосколькое лесничество» о результатах 

исследований  ООПТ, т.к.  дендропарк относится   к территории  Государственного 

лесного фонда. 

2. В наших силах (учащихся) вести пропаганду по сохранению уникального 

уголка на территории  Старооскольского городского округа через  аншлаги, 

плакаты, разъяснительные беседы среди посетителей дендропарка, школьников, 

жителей города, СМИ.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ООПТ УРОЧИЩА «ГОРНЯШКА» 

 

Дубинина Надежда, 

учащаяся объединения  

по интересам «Юный лесовод» 

Руководитель: А.Н. Телитченко, 

 педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

 

Цель работы:  изучить видовое разнообразие трутовых грибов и степень 

нарушенности  биоценоза  особо охраняемой природной территории урочища 

«Горняшка».  

Для достижения поставленной выше цели необходимо выполнение 

следующих задач: 
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1. Изучить научно-популярную литературу по теме исследования; 

2. Выявить видовой состав трутовых грибов; 

3. Провести учет трутовых грибов на заложенных площадках; 

4. Выявить характер и степень разрушения древостоя и растительных 

остатков. 

5. Выявить на какой породе дерева произрастает наибольшее количество 

трутовых грибов. 

6. Оценить роль трутовых грибов на изучаемой территории. 

В связи с ухудшением экологической обстановки, обследование состояния 

лесных древесных насаждений на данный момент особенно актуально. Поэтому 

объектом нашего исследования является лесная экосистема особо охраняемой 

природной территории урочища «Горняшка», предмет исследования – видовой 

состав и биологические особенности трутовых грибов. 

Новизна исследования: данная работа является одной из первых работ по 

изучению трутовых грибов на территории лесной экосистемы ООПТ урочища 

«Горняшка». В работе приводятся данные о видовом разнообразии и 

распространении древоразрушающих грибов, произрастающих на стволах деревьев 

на территории урочища.  

В своей работе мы использовали маршрутную методику Е.А. Дунаева. По 

данной методике исследуемую площадку сначала проходили по её периметру, 

отмечая при этом все встреченные нами экземпляры деревьев, как повреждённые, 

так и не повреждённые, а также отмечали упавшие деревья и пни. Затем проходили 

площадку по диагоналям и зигзагом. Далее  мы определяли видовой состав 

деревьев на площадке, изучали их санитарное состояние и степень заражённости 

трутовыми грибами. После этого определяли вид обнаруженных трутовых грибов.  

Для описания состояния деревьев мы пользовались методикой маршрутного 

описания лесных биотопов Харитонова Н.П.  

При  описании состояния деревьев учитывалось: 

1) порода дерева; 

2) категория состояния дерева; 

3) диаметр ствола; 

4) высота дерева; 

5) наличие и  количество плодовых тел трутовиков с указанием видовой 

принадлежности и их расположением на стволе;  

6) наличие механических повреждений или дупел; 

7) отдельно отмечались сухостой, поваленные деревья, пни. 

Выводы 

1. В ходе работы были теоретически  изучены   строение и жизнедеятельность 

грибов  трутовиков и выявлена их роль для леса и для человека; 
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2. В ходе нашего исследования на территории ООПТ урочища «Горняшка» 

было выявлено 8 разных видов трутовых грибов, и был произведён учет 

трутовиков на заложенных площадках; 

3. Основная масса грибов относится к классу Базидиальные грибы 

(Базидиомицеты Basidiomycetes). Большая часть грибов относится к семейству 

Пориевые (Poriaceae) и Гименохетовые (Hymenochaetaceae); 

4. Доминирующим видом на исследуемой территории является ложный 

дубовый трутовик и дубовая губка. На втором месте настоящий трутовик и 

кленовый.  

5. Наибольшее количество грибов было обнаружено на клёне и дубе. 

Плодовые тела грибов располагаются преимущественно в нижней и средней части 

ствола, а также  на валежных стволах и пнях. 

6. В основном трутовые грибы встречались на поврежденной, но живой 

древесине, поэтому можно сделать вывод, что  в данном сообществе преобладают 

трутовые грибы – паразиты. 

7. Поражение деревьев паразитическими грибами связано с тем, что урочище 

находиться близко к автотрассе и населённому пункту, а также этот лес ближе всех 

расположен к карьеру. 

 Видовое разнообразие трутовых деревообитающих грибов зависит в первую 

очередь от типа леса и наличия подходящих древесных субстратов. На 

исследованной нами ООПТ урочища «Горняшка» трутовые грибы в подавляющем 

большинстве являются паразитами и разрушают древесину, причем во многих 

случаях именно грибы оказываются первопричиной поражения и дальнейшей 

гибели живых деревьев. Заражённые грибами деревья имеют в большинстве своём 

механические повреждения  антропогенного характера: сломанные ветки, спилы, 

зарубки, ободранную и обожженную кору. Через эти повреждения и происходит 

заражение деревьев  патогенными дереворазрушающими грибами. После того, как 

гриб проникает в древесину и распространяется в ней, с ним практически 

невозможно бороться, эффективными являются только предупредительные меры.  

Для того, чтобы предотвратить заражение здоровых деревьев: 

- защитой лесов нужно заниматься постоянно; 

- нельзя ломать ветки, обдирать кору, делать зарубки и спилы на здоровом 

дереве, если это не относиться к санитарной рубке; 

- не разводить в лесах костер и не поджигать сухую траву, чтобы не 

спровоцировать лесной пожар. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПОЙМЕ 

РЕКИ БОРОВАЯ ПОТУДАНЬ 

 

Голобородько София,  

8 класс, объединение по интересам  

«Декоративное цветоводство»  

Руководитель Боровенская Валентина Ивановна,  
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педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

 

Изучение природы родного края даёт нам возможность отслеживать 

взаимосвязи между окружающей средой и различными видами растительности. 

Чтобы предотвратить угрозу исчезновения многих видов растительного и 

животного мира, сохранить нашу Землю живой для будущих поколений, 

необходимо изучать, знать и понимать процессы, происходящие в природе.  

Актуальным становится вопрос изучения и охраны не только редких видов 

растений, но и хозяйственно – значимых, которым наносит вред антропогенная 

нагрузка. 

Цель работы – исследовать видовое разнообразие растительности на 

территории особо охраняемой природной территории «Карстовый источник 

Боровая Потудань».  

Задачи 

 Изучить необходимую литературу по проблеме в целом и в частности 

по необходимому району исследования. 

 Овладеть методикой исследования.  

 Составить флористическое и геоботаническое описание растительных 

лугового сообщества; 

 Выявить редкие растения, лекарственные, кормовые.  

 Заложить пробные площадки, 

 Провести геоботанические исследования лугового сообщества  

Место и сроки проведения работы: июль 2017 года. 

Объект исследований - охраняемая территория карстового источника 

Боровая Потудань, расположенная в районе села Логвиновка Старооскольского 

района. 

Для проведения геоботанического исследования растительности заложили 

пробные площадки размером 10 м х 10 м; провели геоботанические 

(фитоценотические) исследования лугового сообщества. Всего было заложено 5 

пробных площадок. 

Выводы: был определен 41 вид травянистой растительности из 20 семейств; 

Данный фитоценоз характеризуется значительным разнообразием растений. 

Среди них можно выделить три агроботанические группы:  

 злаки,  

 бобовые   

 разнотравье, причем основная доля растений приходится на 

разнотравье.  

Кроме того, на изучаемой территории нами обнаружено растение, 

занесенное в красную книгу Белгородской области – шеверкия подольская; 

Среди разнотравья встречается довольно много лекарственных растений, 

таких как донник лекарственный, окопник обыкновенный, репешок обыкновенный, 

лапчатка прямостоячая, подорожник, тысячелистник обыкновенный. 
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В ходе работы выявлен ценный во флористическом отношении природный 

участок (биотоп меловых отложений), который представляет интерес для 

сохранения и ведения на нём мониторинговых исследований. 

 

 

 «Зоологические исследования» 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ПТИЦ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЕНДРОПАРКА «ИЛЬИНЫ» 

 
Свечникова Анна, Стребкова Виолетта, 

 учащиеся объединения  «Народные ремесла» 

 МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

                                              Руководитель: Величко Нина Ивановна, 

 педагог доп. образования  

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

 

Птицы – наиболее заметные обитатели парка. Они чаще других животных 

попадаются на глаза посетителей. Нам было интересно узнать о птицах, живущих в 

нашем дендропарке «Ильины» в летний период. Собрать о них интересную 

информацию и сделать стенд. 

Проблема заключается в том, что большинство посетителей дендропарка 

могут назвать совсем немного птиц. Если кто-либо захочет узнать, как называется 

встреченная им птица, то ему нужно будет долго искать необходимую 

информацию. Поэтому тема нашей работы является актуальной. 

 Новизна исследования состоит в том, что, работы по изучению видового 

состава птиц в ООПТ в летний период  ранее никто не проводил. (Мы такой 

информации не имели). 

Предмет исследований:  птицы, обитающие в летний период в дендропарке 

«Ильины». 

Объект исследований: видовой состав.  

Гипотеза: изучение видового состава птиц в летний период  даст 

возможность выявить виды птиц, о существовании которых на данной территории 

до проведения нашего исследования не было сведений.  

Основная цель нашей работы - изучение видового состава птиц на 

территории дендропарка.   

Для достижения цели мы поставили следующие задачи:  

узнать, какое значение играют птицы в природе и в жизни человека.  

исследовать видовой состав птиц в дендропарке.  

воспитание бережного отношения к орнитофауне как одному эстетически и 

практически важному биологическому объекту. 

 Мы проводили исследование видового состава  птиц дендропарка, пользуясь 

методикой исследований экологии наземных позвоночных животных В.В. 
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Романова, И. В. Мальцева. При проведении исследования мы пользовались 

методикой учета птиц: точечной и площадной. Наблюдения за птицами,  

живущими в парке, мы проводили во время летней экологической экспедиции в 

конце июня и в начале июля 2017 года в количестве  5  учётных дней. Общее 

пройденное расстояние 7000 м (экологическая тропа протяженностью 800 метров + 

обустроинные тропы) 

Всего мы насчитали 32 вида пернатых.  Наблюдая за поведением птиц, мы 

сделали вывод, что одни виды  птиц выкармливали свое потомство, а другие 

собирались еще к одному выводку. Еще мы можем сказать, что численность  синиц 

и зябликов превышает численности  других птиц и встречались  на всей 

территории дендропарка. 

 Мы продолжим наши исследования по выявлению численности и плотности 

населения пернатых. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЖУКА-ОЛЕНЯ (LUCANUS CERVUS) НА 

ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ДЕНДРОПАРКА «ИЛЬИНЫ» В 

СРАВНЕНИИ С ПОПУЛЯЦИЕЙ НА УЧАСТКЕ «МЕЛОВЫЕ ГОРЫ» 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО 

МЕТОДА АНАЛИЗА 

 

Щербакова Мария, 8 класс,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Руководители: Петрова Татьяна Александровна,  

Семёнов Олег Львович  

 

На сегодняшний день перед нами остро стоит проблема исчезновения 

популяций редких животных и растений, которые стали жертвами пагубного 

воздействия человека.  

Актуальность работы заключается в том, что жук-олень носит статус 

природоохранного вида и изучение его морфологической структуры необходимо 

для понимания состояния вида в целом. Новизна работы в том, что популяции 

этого вида достаточно не изучены на всей территории Российской Федерации. 

Цель исследования: изучение морфологической структуры популяций 

жука-оленя для оценки их состояния на территории старооскольского дендропарка 

«Ильины» в сравнении с популяцией на участке «Меловые горы» города 

Белгорода.  

Для достижения обозначенной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Осуществить щадящий сбор жуков в двух районах: Белгородский 

район – участок «Меловые горы» и Старооскольский район – дендрологический 

парк «Ильины» 

2. Провести морфометрический и статистический анализ собранных и 

коллекционных особей жука-оленя 
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3. Сделать выводы о состоянии популяции L. cervus 

4. Составить несколько рекомендаций, которые позволят сохранить 

популяции на данном участке 

Рабочая гипотеза: Есть ли негативное влияние на исследуемые нами 

популяции, в результате которых идёт сокращение численности  

Объектом послужили полуляции жука-оленя на территории 

старооскольского дендропарка «Ильины» в сравнении с популяцией на участке 

«Меловые горы» города Белгорода.  

 Предмет – структура популяций жука-оленя на территории 

старооскольского дендропарка «Ильины» и на участке «Меловые горы» города 

Белгорода.  

Методики: метод морфометрического и статистического анализа данных. 

Выводы: 

1. На это указывает длина верхних челюстей у самцов двух групп 

(конкуренция в борьбе за самку) 

2. Длина надкрылий у самок, которая скоррелирована с размером 

яйцеклада 

3. Исходя из первых двух положений, особи из данных популяций 

обладают всеми преимуществами в борьбе за полового партнёра и как следствие 

дают потомство с наибольшим генетическим разнообразием по данным признакам. 

4.  Несмотря на то, что выбранные точки сбора находятся в достаточно 

урбанизированных районах с большой антропогенной нагрузкой, популяции, 

исследуемого нами вида не претерпевают видимых изменений. 

Рекомендации: 

1. Регулярный мониторинг за исследуемыми популяциями 

2. Сохранение естественных местообитаний (дубрав, широколиственных 

лесов) 

3. Отказаться от выкорчёвывания пней для сохранения личинок жука-

оленя 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОКЦИНЕЛЛИД КАК ЭНТОМОФАГОВ В ЗАЩИТЕ 

УРОЧИЩА «УБЛИНСКИЕ ГОРЫ» ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 

 
Бачурин Антон, Ванскова Вероника 

                учащиеся объединения «Юные энтомологи»  

                     МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»                                       

                  Руководитель: Лытнева Марина Сергеевна,  

                                    педагог дополнительного образования  

                                    МБУ ДО « Центр эколого-биологического образования 

 

Цель: изучить особенности пищевого поведения и прожорливости 

отдельных видов кокцинеллид урочища Ублинские горы  в условиях питания тлей 

липовой. 
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Задачи:  

1) проанализировать литературные сведения по морфологии и биологии 

отдельных видов кокцинеллид и тлей урочища Ублинские горы; 

2) в ходе эксперимента провести наблюдение над особенностями питания 

разных видов кокцинеллид липовой тлей; 

2) сделать вывод о значении кокцинеллид в защите урочища Ублинские 

горы от насекомых-вредителей (тлей). 

Наши исследования были проведены в урочище Ублинские горы, г. Старый 

Оскол, в июне 2017 года. В ходе проведенного нами исследования в  90 квартале 

урочища Ублинские горы (прилегает к микрорайону Космос) и на основе анализа 

литературных данных были выявлены  и описаны основные виды  кокцинеллид и 

тлей урочища: коровка семиточечная, коровка двуточечная, коровка 

четырнадцатиточечная. тля липовая. 

В наших исследованиях мы использовали ручной сбор и стряхивание с 

травянистой и  древесной растительности. 

Для изучения особенностей питания отдельных видов кокцинеллид  урочища 

был проведен сбор 3 видов кокцинеллид – семиточечная (Coccinella septempunctata 

L.)  -  с тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L)., двуточечная 

(Adalia bipunctata L.)  –  с нивяника обыкновенного (Leucanthemum vulgare) , 

четырнадцатиточечная (Propylea quatuordecimpunctata L.) –  с цикория 

обыкновенного (Cichorium intybus L.).  

В качестве объекта для питания кокцинеллид была выбрана липовая тля 

(Eucallipterus tiliae L.), обнаруженная на липе мелколистной (Tilia cordata Mill.). 

Собранные особи для проведения эксперимента помещались в садки. В 

каждую банку помещали одно имаго, над которым проводили наблюдение: 

прожорливость, пищевая избирательность. 

Наблюдения показали, что кокцинеллиды весной 2017 года вылетели 

позднее обычных сроков, что было связано с колебаниями температуры воздуха. 

Опыты по определению прожорливости и пищевой избирательности 

кокцинеллид 3 видов - семиточечной, двуточечной и четырнадцатиточечной 

проводили в 3 повторностях, для получения более точного результата.  Результаты 

показали, что при использовании в качестве жертвы тли одного вида (тля липовая с 

липы мелколистной) разные кокцинеллиды поедают разное количество тли в один 

и тот же промежуток времени (сутки), часы наибольшей прожорливости также не 

всегда совпадают.  

 По результатам опытов, наибольшей прожорливостью обладает 

семиточечная кокцинеллида – за сутки съедает 56 особей тли данного вида, 

немного меньшей – двуточечная (55 особей тли), наименьшей – 14-точечная 

кокцинеллида (52 особи тли). Часы наибольшей прожорливости совпадают у 14-

точечной и семиточечной коровок – с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00, у 

двуточечной – с 12.00 до 15.00 и с 15.00 до 18.00.Нами был сделан вывод, что в 
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защите урочища Ублинские горы  от насекомых-вредителей (тлей) важная роль 

принадлежит кокцинеллидам. Коровка семиточечная в этом отношении является 

наиболее активным энтомофагом, поэтому актуальным является привлечение в 

леса данных насекомых. 

 

  

«Изучение почвенного покрова» 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ УРОЧИЩА ОБУХОВСКАЯ ДАЧА 

 

Беляев Никита, учащийся  

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

Руководитель Жирякова Н.И. 

 

 Дуб черешчатый (Quercus robus L.) произрастает на территории лесного 

фонда ОКУ «Старооскольское лесничество» в урочище Обуховская дача уже 

четыре столетия. 

Проникнувшись значимостью дуба-долгожителя для экосистемы нашей 

малой родины, мы приняли активное участие в летней экологической экспедиции 

(июнь 2017 г.) по изучению особо охраняемых природных территорий. Маршрут 

экспедиции был выбран к территории расположения дуба- 

 Цель экспедиции: формирование экологической культуры учащихся через 

активное вовлечение их в образовательную, познавательную и природоохранную 

работу для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности дуба-долгожителя.  

Задачи экспедиции:   

 провести полевое почвенное исследование территории дуба-

долгожителя; 

 провести агрохимический анализ изучаемого типа почвы. 

Актуальность экспедиции состоит в том, что научные исследования по 

изучению почвенного покрова в зоне расположения именно нашего дуба-

долгожителя, расширяют научные знания об условиях его роста и развития и 

позволяют проводить целенаправленные природоохранные акции по созданию 

оптимальных условий для продления жизни на земле дуба-долгожителя. 

     Маршрут экспедиции был выбран к территории расположения дуба-

долгожителя . 

При изучении первой задачи провели полевое описание морфологических 

признаков генетических горизонтов изучаемого почвенного профиля. 

В агрохимлаборатории агрофирмы «Металлург» был сделан лабораторный 

анализ образцов почв, что позволило решить вторую задачу. 

Выводы: 1. Описание морфологических признаков генетических горизонтов 

изучаемого почвенного профиля являлось теоретическим основанием полевого 
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определения изучаемой почвы: чернозём выщелоченный среднемощный 

среднесуглинистый на лессовидных суглинках. 

2. Данные агрохимического анализа образцов почв, взятых из генетического 

горизонтов изучаемого почвенного профиля, подтвердили полевое определение 

почвы. 

   

 

 

«Химический анализ водных объектов» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЧИСТОТЫ ВОДЫ РЕКИ КОТЕЛ 

ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ И БИОИНДИКАЦИЯ (ПО МОЛЛЮСКАМ) 

 

Астафурова Алёна, 9 класс,  

Волошина Вероника, 9 класс, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 

Руководитель:  

Волкова Татьяна Олеговна 

 

Целью исследования является: оценка экологического состояния участка 

реки Котел при помощи химических и биологических методов. 

Задачи работы:  

1. Знакомство с литературой по заданному направлению. 

2. Изучение методов отбора проб воды 

3. Изучение и подбор методов исследования проб природной воды 

4. Изучить методику биологической индикации по моллюскам. 

5. Обработать полученные данные. 

6. Определение показателей степени загрязнения водоема. 

Объект исследования: река Котел.  

Предмет исследования: природная вода,  беспозвоночные животные – 

моллюски. 

Время и место проведения исследования: исследования проводились с мая 

по сентябрь  2017 года.  

Актуальность темы заключается в оценке экологического состояния реки 

Котел и выявлении основных источников загрязнения. 

Методы исследования 

Определение прозрачности воды, определение температуры воды, 

определение рН воды, взвешенных в-в, определение ХПК, определение БПК5, 

определение иона аммонийного, биоиндикационный метод. 

Выводы 

1. Нами были освоены методы и приёмы отбора проб воды и сбора 

речных моллюсков. 
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2. В ходе полевых и лабораторных исследований мы познакомились с 

методами выполнения химических анализов участков реки Котел. 

3. В ходе камеральной обработки освоены методы определения 

моллюсков с  использованием атласов-определителей. 

4. Исходя из анализа результатов химических и гидробиологических 

показателей на обследованных участках,  состояние водного объекта р. Котел 

можно охарактеризовать как удовлетворительное. Степень загрязнения водоема 

варьируется от чистого (участок №1) до умеренно загрязненного (участки №3,4) 

Проведя свои исследования, мы обнаружили, что наиболее загрязненными 

являются участки реки №3 и №4, что обусловлено негативным воздействием 

природных и антропогенных экологических факторов, вызванными жилыми  

населенными пунктами и недобросовестными жителями.  

Заключение. Способность водоема к самоочищению не безгранична. Во 

время проведения  исследовательской работы группа обучающихся МБОУ ООШ 

№8 очистили  места скопления бытового мусора.   А так же в  местах массового 

пребывания людей установлены щиты, призывающие к сохранению природной 

среды. Помимо этого, были выпущены информационные листки к общественности. 

Произведен подворный обход  личных хозяйств граждан, проживающих в близи 

прибрежной зоны, проведено собрание местных жителей  с целью предупреждения 

попадания бытовых и хозяйственных отходов в реку и ознакомления с наказаниями 

за нарушение экологического законодательства.   

Чтобы иметь более конкретные выводы об экологическом состоянии  реки 

Котел необходимо повторить исследования. 

Планируется в будущем году провести повторно исследования данных 

участков. 

  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЧНОЙ ВОДЫ РЕКИ КОТЁЛ 

ПО БЕСПОЗВОНОЧНЫМ ОРГАНИЗМАМ 

 

Симонов Руслан, 9 класс, МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 6»  

Руководитель: Боднар Елена Николаевна,  

учитель химии и биологии 

 

Актуальность работы «Оценка качества речной воды реки Котёл по 

беспозвоночным организмам» состоит в важности изучения экологического 

состояния природных объектов, в частности, реки Котёл для сохранения природы 

родного Белогорья.  Решением исполнительного комитета областного совета 

народных депутатов «О создании сети ООПТ области» от 30.08.1991 года №267 

река Котёл является гидрологическим заказником регионального значения и 

зарегистрирована в государственном Кадастре недвижимости Белгородской 

области.  
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Цель работы – проанализировать качество речной воды реки Котёл по 

методу Вассмана и  Ксиландера.  

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1. Отбор проб воды из реки Котёл для изучения беспозвоночных организмов 

под микроскопом и визуально. 

2. Изучение видового состава водных беспозвоночных организмов реки 

Котёл в районе с. Обуховка. 

3. Разработка природоохранных мероприятий по улучшению 

гидрохимического состояния реки. 

Объект  исследования – река Котёл в районе с. Обуховка. 

Предмет исследования – беспозвоночные организмы, обнаруженные в 

речной воде р. Котел.  

Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, изучение 

литературы, метод синтеза и анализа результатов исследования. 

Летом 2017 года началось изучение экологического состояния реки Котел. 

Нас интересовало видовое  многообразие водных беспозвоночных и возможность 

оценить качество речных вод по методу Вассмана и Ксиландера. 

Работа проводилась в сентябре в солнечную погоду при температуре воздуха 

18
0
С. Для исследования использовался участок реки Котёл в районе с. Обуховка, 

который является южной границей села. В пяти точках реки Котёл были взяты 

пробы речной воды  для получения более реальной картины. 

В ходе проведенной работы было определено 13 видов водных 

беспозвоночных, относящихся к  3  типам. 

    Среди них: 

 членистоногих – 8 видов; 

 моллюсков – 3 вида; 

 кольчатых червей – 2 вида. 

Провели оценку качества речной воды реки Котёл по методу Вассмана и 

Ксиландера. Узнали класс качества исследуемой воды – 3 класс. Установили 

степень загрязнения вод реки Котёл - умеренно грязная.                                          

Оценка перспектив дальнейшей работы. Экспедиции и исследования 

необходимо продолжать, так как они вовлекают в исследовательскую деятельность 

по изучению и сохранению природных экосистем Белогорья. 

Научной ценностью исследовательской работы является получение новых 

данных о конкретном природном объекте. Практическая значимость 

определяется фиксацией изменений, которые требуют незначительного 

вмешательства человека или более сложного, природоохранного, в выявлении и 

решении острых экологических проблем. 
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«Комплексное изучение ООПТ» 

 

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ … 

 
Некипелов Вячеслав, 5 класс,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Руководитель: Сидорова Валентина Николаевна 

 

Еще немногим более столетия назад водные ресурсы нашей планеты 

казались неисчерпаемыми. В настоящее время чистая вода стала дефицитом.  

Всем известна притягательная сила родников. Из земных глубин выносят они на 

поверхность живительную влагу. Ни один путник не может пройти мимо, чтобы не 

остановиться, не припасть к студеной воде. Люди издавна стремились пользоваться 

родниками, селились вокруг них, сохраняли и обустраивали источники. Родники 

являются важными источниками питания рек, участвуют в формировании рельефа, 

снабжают растения влагой.  

При современной хозяйственной деятельности предохранять родники от 

истощения и загрязнения стало непросто. Многие из них пересыхают, умирают, в 

некоторых вода становится совершенно непригодной для питья. И вполне понятна 

тревога людей, на глазах которых гибнут родники, насчитывающие многовековую 

историю.  

Я считаю, что данная проблема  сегодня актуальна. Сохранить и сберечь для 

будущего это чудо русской природы – наша общая  задача. 

Тема исследовательской работы: «Живи, родник, живи…» 

Методы исследования: работа с литературой, интернет – ресурсами, 

проведение опроса среди знакомых, материалы экскурсий, социологическое 

исследование. 

Цель: комплексное изучение  карстового источника «Потудань» 

Задачи:  

1 выяснить почему родниковая вода пользуется популярностью; 

2  поиск и сбор исторических материалов о роднике; 

3 дать оценку эколого-санитарного состояния территории вокруг источника; 

4 привлечь внимание сверстников к изучению своей малой Родины, желанию 

сохранить её чистой и красивой. 

5 выработать умения работать с литературой, выстраивать диалог с 

учащимися,  взрослыми. Воспитание любви к родному краю, людям, живущим 

рядом. 

Результаты работы: удалось выяснить,  

1 какое значение имеют родники и  почему вода в источнике пользуется 

популярностью; 

2 легенды и предания о роднике; 
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3 дать оценку эколого-санитарного состояния территории вокруг источника 

4  что многие не проявляют интерес к особо охраняемым природным 

территориям  родной земли. 

Выводы: край наш интересен. Все мы - дети Природы. И с малых лет 

человек должен познавать ее и непременно учиться любить, оберегать, разумно 

пользоваться, быть действительно созидающей, а не губительной частью природы. 

Мы считаем, что необходимо заинтересовать учащихся, взрослое население к 

изучению своей малой Родины. Для этого: 

1 проведение краеведческой недели в школе, сочетающее разнообразные 

формы внеурочной работы. 

2 походы по родному краю, посещение родника «Потудань»;  

3 создание буклетов по ООПТ Староосколького округа и распространение 

среди учащихся и взрослого населения. 

4 нужно больше внимания уделять родникам и прежде всего повысить  

экологический уровень населения. 

Наш общий дом - Родина - должен оставаться прекрасным во всех его 

уголках! 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

«УРОЧИЩЕ ДОЛГОЕ» 

 

Шеин Даниил, 10 класс,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа» 

Руководители: Монакова Мария Алексеевна, 

 Носова Галина Викторовна  

 

Актуальность. Особо охраняемые природные территории предназначены 

для сохранения природной чистоты, не тронутой человеком, для сохранения 

уникальных элементов живой природы. Такие территории позволяют человечеству 

сохранить памятники культуры и древности, прикоснуться к истории нашей 

планеты. А эстетическое значение таких территорий неоценимо! И только когда 

мы осознаем достоинства и значимость ООПТ мы сумеем достойно ими 

пользоваться без причинения ущерба для их профильных природоохранных задач.  

Цель  исследовательской работы: дать  комплексную оценку  развития 

государственного природного заказника «Урочище Долгое» 

    Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести экспедиции по изучению  видового состава  флоры и фауны  

урочища «Долгое». 

2. Дать оценку  состояния лесных пород - интродуцентов  урочища 

«Долгое» по внешнему виду растений. 
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3. Провести геоботаническое описание  древесно – кустарниковой и 

травянистой растительности урочища «Долгое» и методом визуального 

наблюдения оценить состояние его древостоя. 

4. Определить степень развития лесного биоценоза по состоянию флоры 

и фауны. 

 Объект исследования: урочище «Долгое» Старооскольского лесничества. 

 Предмет исследования: древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность, животный мир. 

  Выдвигаемая рабочая гипотеза: степень развития лесного биоценоза 

зависит от состояния его почвы, флоры и фауны. 

    В процессе исследования было проделано следующее: 

1.Заложили внутри участков по 3 пробных площадки  размером 10мх10м. 

Составили физико-географическую характеристику пробных площадок. 

2.Переписали и сфотографировали все древесно-кустарниковые и 

травянистые растения, которые находились в поле зрения. Затем медленно шли 

вдоль одной стороны площадки, останавливаясь, время от времени и отмечая 

вновь появившиеся виды растений. При характеристике объектов исследований 

описывали: высоту древостоя, возраст и состояние древостоя, сомкнутость крон 

(или процент «заслонения неба») 

3.Определили кустарники по их внешнему виду и дали характеристику  

словами: хорошо развит и плодоносит, развит неплохо, но не достигает обычных 

размеров, вегетирует слабо, сильно угнетен. 

4.Провели оценку состояния древостоя. Расположили выявленные виды 

растений в список по жизненным формам. По шкале учёта (шкала  Друде) 

определили обилие каждого вида на пробной площадке.  

5.Описали видовой состав  фауны урочища Долгое. Использовали методики 

учёта млекопитающих по следам жизнедеятельности; визуального определения 

птиц и птиц по голосам. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИЙ УЧАСТКА РЕКИ УБЛЯ 

 

Дашкова Алиса,  

Головко Мария, обучающиеся 

 объединения «Зеленый мир» МБУ ДО «ЦЭБО», 

11 класс МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

Руководители: Березина Наталия Николаевна,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦЭБО», Ансимова Любовь Александровна,  

учитель географии МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

  

  Одной из важнейших природоохранных задач России является сохранение 

малых рек и поддерживание чистоты их вод, так как они чувствительны к 

антропогенной нагрузке. Одной из проблем при разработке мероприятий по охране 
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и защите водной среды малых рек от загрязнений является недостаточность 

информации о их экологическом состоянии. 

Актуальность. Исследование водохозяйственных балансов малых рек 

позволит обосновать наиболее важные водохозяйственные мероприятия, которые 

могут обеспечить рациональное использование и охрану малых рек. Поэтому и 

выбор темы исследовательской работы для нас оказался неслучайным 

«Экологическая оценка особо охраняемой природной территорий участка реки 

Убля». 

Цель работы: Исследование особо охраняемой природной  территорий  

участка реки Убля.  

В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следующие 

задачи: 1. Изучить ранее опубликованные материалы по изучаемой теме.  

2. Провести рекогносцировочное обследование особо охраняемой природной  

территорий участка реки Убля.  

3. Исследовать гидрометрические показатели участка реки (определения 

ширины, промеров глубин, измерения скоростей течения).  

4.Рассчитать гидрологические показатели (водного сечения, расхода воды). 

5.Провести исследования органолептических свойств воды.  

6. Сделать геоботаническое описание высшей растительности прибрежной 

части реки.  

7. Провести систематический и экологический анализ растений макрофитов.  

Гипотеза состоит в том, что ведение контроля за экологическим состоянием 

особо охраняемой природной территорий участка реки Убля будет способствовать 

сохранению его природоохранной значимости. 

Практическая значимость. Данные, полученные в работе, могут быть 

использованы для сохранения природоохранной значимости данного участка реки.  

Объект исследования: состояние экологической системы участка реки 

Убля.  

Предмет исследования: растения макрофиты и гидрометрические, 

гидрологические показатели реки. Река Убля - особо охраняемая природная 

территория регионального значения - гидрологический заказник, которая 

расположена в Курской и Белгородской областях. Протяженность реки составляет 

около 50 км. Верховье реки расположено в деревне Сомовка Горшеченсого района 

Курской области. В районе деревни Анпиловка река Убля впадает в реку Оскол с 

левой стороны. Наиболее обозначенные притоки реки: Ржавчик (левый приток), 

Гнилуша (правый приток) и Меловка. Участок реки Убля в г. Старый Оскол от 

западной границы полосы отвода железной дроги «Старый Оскол – Валуйки» до 

реки «Оскол», протяженностью 3,8 км присвоен статус ООПТ (гидрологический 

заказник). Согласно Водного Кодекса береговая полоса реки составляет 20 м в обе 

стороны от береговой линии. Для решения поставленных задач применён комплекс 

методов исследования. Гидрологические исследования проводили по методикам: 

А.С.Боголюбов, Д.Н. Засько, ). Москва, «Экосистема», 1999.[2]. Н. А. Антимонов 
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по изучению рек, озер родного края  Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1963 [1]. (Определение 

ширины реки). При исследовании обилия макрофитов использовалась шкала Друде 

с дополнениями А.А. Уранова, П.Д. Ярошенко.  

Выводы: 1.Рекогносцировочное обследование показало, что правый берег р. 

Убля пологий, левый берег имеет склон, с углом наклона 30 градусов, 

микрорельеф: равнинный, правый берег плоский.  

2. Гидрологические исследования показали, что скорость течения небольшая 

- 0,2м./сек, средняя ширина русла составила 10 метров, глубина от 0,5 до 

1,9метров.  

3. Грунт русла реки песчаный, у правого берега песчано-илистый, ил не 

откладывается на дне, так как средняя скорость течения маленькая-0,2 м/с.  

4. Площадь гидрологического сечения составила 15,52 кв.м), на 1, 64 кв.м, 

чем меньше, чем 20 лет назад, расход воды в реке практически не изменился, 

составил (Q=3,81м3/сек.), 20 лет назад -расход воды Q -3,87м3/сек.  

5. По результатам исследования пойменной и вне пойменной, прибрежно-

водной растительности гидрологического заказника река Убля было выявлено и 

описано 75 видов высших растений, относящихся к 36 семействам.  

6.Древесно - кустарниковая растительность представлена семействами  

Ивовые (Salicaceae), вязовые ( Ulmaceae), Липовые (Тiliасеае), Березовые 

(Betulaceae, семество Кленовые(Acereae) - Клен остролистный (Ácer 

platanoídes), Клен ясенелистный (Ácer negúndo).  

7. Растительность левобережья представлена суходольной растительностью 

на слабо развитом почвенном покрове.  

8. Выявлено 21 вид макрофитов, относящихся к 13 семействам. Околоводная 

растительность образует протяженные заросли шириной от 1.5метров до 4 метров 

По степени зарастания река относится к умеренно заросшей- площадь зарастания 

составляет 15%.  

9. Береговая часть не загрязнена бытовым мусором, но выявлен сушняк 

Клена ясенелистного от вырубки его на зарастающей прирусловой части реки. 

Заключение. На территории ООПТ – гидрологического заказника не 

выявлено грубых нарушений, противоречащих санитарным правилам о нормам в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999года №52. 

 - Проводить экологические акции с целью своевременного удаления с 

территории заказника сушняка Клена ясенелистного. 

 - Проводить пропаганду о целесообразности сохранения заказника - участка 

реки Убля. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЭКТОВСКОГО ДЕНДРОПАРКА 

(ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2016 г.) 
 

Косарева Екатерина,  учащаяся  10 «Б»   класса,  

Кладов Степан, учащийся 7 «В» класса  

МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»  

Руководитель Борисова Елена Алексеевна, учитель биологии 

 

В наши дни природные объекты Старооскольского городского округа 

испытывают на себе большую антропогенную нагрузку. Это связано с тем, что с 

каждым годом происходит усиление воздействия  хозяйственной деятельности 

человека, техногенных и антропогенных факторов.   В связи с этим все большую 

актуальность получает работа по особой охране отдельных участков ценных 

природных ландшафтов, а так же работа по привлечению внимания населения к 

экологическим проблемам своей малой родины.  

    Одним их таких участков  является дендропарк в урочище «Горняшка». 

Гипотеза:   на сегодняшний день дендропарк  утратил основную часть 

видового состава древесно - кустарниковой растительности и нуждается в срочном 

восстановлении. 

 Для того, чтобы восстановить утраченный видовой состав, необходимо 

прежде всего  провести инвентаризацию древесно – кустарниковой растительности 

дендропарка; охарактеризовать современное экологическое состояние 

дендропарка, его рекреационный потенциал; привлечь население Старооскольского 

городского округа к проблеме гибнущей рекреационной зоны. 

Проблема: привлечение внимания общественности к проблемам 

дендропарка в урочище «Горняшка». Дендропарк является природоохранной 

территорией, но на сегодняшний день не выполняет целее, поставленных при его 

закладке. 

Цель работы:  проведение инвентаризации    древесно– кустарниковых 

растительности дендропарка в урочище «Горняшка» для определения ее видового 

состава.   

  Задачи:  провести анализ сохранившейся документальной базы 

дендропарка  в урочище «Горняшка»;выявить видовой состав древесно – 

кустарниковой растительности дендропарка в урочище «Горняшка»;провести 

сравнительный анализ результатов инвентаризации 1970, 2009 и 2016 годов.; 

разработать практические рекомендации по восстановлению дендропарка в 

урочище «Горняшка». 

Объект исследования  дендропарк в урочище «Горняшка». 

Предметом исследования видовой состав древесно – кустарниковой 

растительности дендропарка в урочище  «Горняшка».  

            Исходя из результатов проделанной работы, можно сказать следующие: 

1. На момент закладки видовой состав древесно-кустарниковой 

растительности  дендропарка в урочище «Горняшка» насчитывал 160 видов. 
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2. В настоящее время на территории дендропарка в урочище «Горняшка» 

нами обнаружено 44 вида деревьев и кустарников.    

3. В ходе проведения инвентаризации нами  выявлено всего  16 

интродуцированных видов,   это дуб красный, клен Гиннала, каркас, скумпия, 

бархат амурский, черемуха Моаака, снежноягодник,  граб, кизильник, шелковица 

белая, шелковица черная, лиственница, акация маньчжурская, орех маньчжурский, 

акация амурская, яблоня сибирская.    

4. Такие виды как: граб, лиственница  сибирская обнаружены  нами в  

единичных экземплярах,  эти виды находятся на грани исчезновения с территории 

дендропарка. 

5.  Такие виды как: клен Гиннала, черемуха  Маака, магония подуболистная, 

акация амурская, акация маньчжурская произрастают на территории  дендропарка 

в малочисленном количестве (3-4 экземпляра). 

6. Оценка экологического состояния с использованием шкалы 

визуальной оценки деревьев по внешним признакам показала, что  73%  деревьев и 

кустарников,  произрастающих на территории дендропарка  относятся к категории 

ослабленных и сильно ослабленных растений.  

7. На сегодняшний день видовой состав древесно- кустарниковой 

растительности дендропарка в урочище «Горняшка» сократился на 116 видов, что 

говорит о необходимости срочного принятия мер по его восстановлению. 

 

 

                                 «Юные краеведы» 

 

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

«ИЛЬИНЫ» 

 

Сухова Арина,  

МБОУ СОШ№34 с углубленным  

изучением отдельных предметов»  

Руководитель: Павлова Нина Михайловна 

 

Актуальность. Однажды мы с семьей гуляли в парке Ильины, и я обратила 

внимание на сосну, которая внизу была зеленая, а верхний ее слой был сухим. 

Меня это удивило  и заинтересовало одновременно. Впоследствии оказалось, что 

сосна обыкновенная является биологическим индикатором окружающей среды. 

Эта тема особенно актуальна, так как мы живем в регионе Курско-Магнитной 

Аномалии. Нас окружают два горно-обогатительных комбината, электро-

металлургический комбинат и многие другие промышленные предприятия. 

Влияние человеческой деятельности на состав атмосферы очень велико. 

Загрязнённый воздух создаёт проблемы в состоянии здоровья человека, особенно 
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детей.  Однако, проблема края состоит в том, что не каждый знает о фактической 

загрязненности окружающей среды.  

Цель: изучить и дать оценку   экологического  состояния атмосферного 

воздуха по продолжительности жизни хвои, используя в качестве биоиндикатора 

сосну обыкновенную, произрастающую в лесополосе парка «Ильины».  

 Задачи: 

1. Собрать и проанализировать информацию по данной проблеме. 

2. Изучить состояние хвои сосны обыкновенной по морфологическим 

признакам с описанием кроны на разных участках данной   территории.  

3. Определить продолжительность жизни хвои. 

4. Проанализировать и обобщить результаты исследования 

Гипотеза: перед началом   исследования предположили, что сосну 

обыкновенную можно использовать в качестве биоиндикатора для оценки 

загрязненности атмосферы природоохранной территории моей малой родины. 

Вывод: На участке 2, в глубине леса преобладают сосны с густой зеленой 

кроной. На участке 1, в лесной зоне вдоль автодороги большинство деревьев с 

усыхающей кроной. Мы наблюдаем, что усыхаемость кроны на 1 участке в два раза 

выше, чем на участке 2 в центре парка. Это объясняется тем, что  в лесу более 

низкий показатель загазованности. Также мы заметили, что в центре парка 

преобладает крона деревьев типа В1 , а вдоль дороги – типа В3 . 

Заключение. Использование сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора 

дало нам возможность оценить состояние окружающей среды денропарка 

«Ильины» Растения оценивались как визуально (состояние хвои  деревьев), так и 

по показателям (продолжительность жизни, ветвление). Внешнее воздействие 

вредных веществ проявляется в пятнах на листьях и стеблях, в изменении окраски 

хвоинок, которые становятся бледно-зеленого, покрасневшего или пожелтевшего 

цвета, в низкорослости и изрежении  кроны, опадении листвы. 

Давайте, друзья в любую погоду 

Будем беречь родную природу. 

И от любви заботливой нашей  

 

 

ДУБЫ-ВЕЛИКАНЫ – СОЗЕРЦАТЕЛИ ЖИЗНИ ГОРОДА 

 

Жибоедов Аркадий,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Руководитель: Ефременкова Татьяна Николаевна 

 

Можно изучать историю своего края читая книги, можно – посещая музей, 

можно беседовать с очевидцами. А у нас есть уникальная возможность – 
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постараться узнать, что же «видели» на протяжении своей жизни дубы-

долгожители?  

Актуальность темы связана с возможностью проследить историю нашего 

города через призму природного объекта – ООПТ «Три дуба-долгожителя». 

Практическая значимость  работы в привлечении внимания как можно 

большего количества людей к экологическим проблемам, возможности показать 

взаимосвязь истории нашего общества и природных объектов. 

Новизна работы в возможности изучения истории малой родины – изучая 

природу. 

Цель исследования: выяснение причин, по которым природный объект 

может стать памятником природы. 

Задачи: 

 определить примерный возраст дубов; 

 проследить исторические события, свидетелями которых были дубы; 

 провести опрос среди школьников о значимости деревьев для жизни 

человека; 

 создать буклет об ООПТ «Дубы-долгожители»; 

 познакомить одноклассников с уникальным природным памятником; 

 провести акцию «Как помочь деревьям?»; 

 принять участие в сборе желудей для высадки. 

Объект исследования  –  ООПТ «Дубы-долгожители» 

Предмет исследования  –  исторические события, связанные с дубами-

долгожителями. 

Гипотеза:  предположим, что дубы-долгожители были свидетелями многих 

событий жизни нашего города и это веское основание для присвоения статуса 

«Особо охраняемой природной территории». 

Методы исследования 

В своём исследовании мы использовали следующие методы: наблюдение,  

измерение, изучение литературы, беседы со взрослыми, социологический опрос, 

проведение акции, распространение буклетов.  

Выводы 

Таким образом, подтвердилась гипотеза, что дубы-долгожители были 

свидетелями исторических событий жизни нашего города. Эти уникальные деревья 

сами являются памятниками. Их возраст - веское основание для присвоения 

статуса «Особо охраняемой природной территории». Мы бы хотели, чтобы все 

дубы-долгожители, которые растут на территории Старооскольского медицинского 

колледжа, были памятниками природы. 

В ходе выполнения этой работы мы узнали: 

1. Какое интересное дерево – дуб черешчатый. 

2. Какие легенды и приметы связаны с дубами.  

3. Как определять возраст дубов. 
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4. Какие исторические события происходили в нашем городе, свидетелями 

которых были дубы-долгожители. 

5. Каким образом школьники могут оберегать «Особо охраняемые 

природные территории». 

6. Нам хотелось, чтобы дети всего города узнали о дубах–долгожителях, 

поэтому написали заметку в газету «Веснушка».        

 

 

«ДУБ - ДОЛГОЖИТЕЛЬ УРОЧИЩА ОБУХОВСКАЯ ДАЧА» 

 
Золотых Арина Андреевна,  

обучающаяся объединения по интересам «Природа и фантазия»  

МБУ ДО  «Центр эколого-биологического образования»,  

руководитель Лапина Н. А., педагог дополнительного образования. 

 

Актуальность. Живые памятники природы имеют огромное культурное, 

историческое и экологическое значение и нуждаются в постоянной заботе и 

бережном отношении к ним. Действия людей по охране природных памятников 

позволяет продлить пребывание на земле деревьев-долгожителей и сохранить эту 

величавую красоту для потомков. Таким живым памятником природы является 

Обуховский дуб-долгожитель в урочище «Обуховская дача», которое расположено 

в Старооскольском городском округе Белгородской области. 

  Объект исследования: Обуховский дуб-долгожитель, расположенный в 

урочище «Обуховская дача» Старооскольского городского округа Белгородской 

области. 

Предмет исследования: изучение истории дуба-долгожителя,  интересных 

фактов, традиций, обрядов, примет, связанных с ним. 

Цель: изучить дуб-долгожитель и связанные с ним исторические факты, 

традиции, легенды, приметы и предания. 

          Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие 

задачи: 

1. Расширить, обобщить представления о черешковых дубах.  

2. Изучить материалы об Обуховском дубе-долгожителе, вызвать интерес к 

историческим фактам, имеющим отношение к дубу.  

3. Собрать материал о традициях, обычаях, легендах, связанных с дубом-

долгожителем и  дубами. 

4. Выяснить проблемы, представляющие угрозу дальнейшему 

существованию дуба. 

5. Приобщить детей к красоте природных объектов, охраняемых 

государством вызвать желание заботиться и беречь их. 

Гипотеза:  Обуховский дуб-долгожитель является природным памятником, 

имеющим историческое, культурное и экологическое значение. 
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Методы исследования: 

- изучение краеведческих, исторических материалов; 

- социологический опрос; 

- опрос местных жителей; 

- наблюдение. 

Практическая значимость исследования: привлечь внимание людей к 

природным памятникам Старооскольского края и к необходимости бережного 

отношения к ним. 

Продолжительность исследования: февраль 2017 – сентябрь 2017 года.        

Выводы:  

- дуб-долгожитель имеет богатую многовековую историю, с ним связаны 

интересные исторические факты, традиции, обычаи, приметы. 

- сохраняя и оберегая  дуб-долгожитель – мы сохраняем традиции и обычаи 

наших предков для последующих поколений. 

Наша гипотеза нашла свое подтверждение. Действительно, Обуховский дуб-

долгожитель является уникальным природным памятником, имеющим 

историческое, культурное и экологическое значение. 

  

 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «ГОРНЯШКА»: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Спицына Екатерина, 11 класс   

      Руководитель  Спицына Надежда Алексеевна,                       

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования»          

 

В последнее время возникла необходимость в особой охране отдельных 

участков ценных природных ландшафтов, в привлечении внимания населения к 

экологическим проблемам своей территории. Актуальными вопросами  для 

сегодняшнего дня являются защита и сохранение единства существования человека 

и природы. Важная роль отводится особо охраняемым природным территориям.    

Одним из  уникальных и ценных памятников природы является дендрологический 

парк «Горняшка» - особо охраняемая природная территория регионального 

значения, находится в Белгородской области в северо-западной части города 

Старый Оскол,  в урочище «Горняшка».                         

Объект исследования: дендропарк «Горняшка» Старооскольского 

городского округа.                                                                                                              

Предмет исследования: древесно-кустарниковая растительность 

дендрологического парка «Горняшка».                                                                                                                           

Цель: исследование  видового разнообразия древесно-кустарниковой 

растительности, современного экологического состояния дендропарка  

«Горняшка».                                
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Задачи:  

1. Собрать материал по истории создания дендрологического парка 

«Горняшка», его создателе А.М. Полуэктове.                                                                                                                

2. Сделать описание древесно - кустарниковой растительности дендропарка 

и оценить  современное экологическое состояние дендропарка «Горняшка».                                            

3.  Провести социологический опрос.                                                                                            

Гипотеза:  Изучение   дендропарка будет способствовать привлечению 

общественного внимания и восстановлению его значимости как рекреационной 

зоны.               

Методы исследования:  наблюдение; поиск редких растений методом 

внимательного визуального осмотра территории дендропарка; социологический 

опрос.                                  

Место и время исследований: работа проводилась на территории 

дендропарка «Горняшка»,  Старооскольского городского округа в июне - 

сентябре 2017 года.  

При определении растительности использовали метод визуального осмотра 

территории дендропарка. Определение найденных растений проводили согласно 

Красной книге России и Красной книге Белгородской области.  Для уточнения вида 

 использовали определитель растений Ворошилова В.Н..   Полученные данные 

исследований представили  в виде практического пособия. 

В результате исследовательской работы  на территории дендропарка 

«Горняшка» мы  собрали материал по истории создания дендрологического парка 

«Горняшка»;   сделали описание растительности дендропарка;  расширили знания о 

богатстве растительных форм, что дает представление о разнообразии мира других 

климатических зон; составили мероприятия по дальнейшему развитию и охране 

данной территории. Было исследовано 21 вид охраняемых растений. 
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