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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Рассматриваются ресурсы ботанических садов для формирования 
профессиональных компетенций специалистов лесного комплекса. 
Приведены результаты флористического анализа ботанических кол-
лекций научных и образовательных учреждений г. Иркутск. Показа-
но, что интродуценты обогащают флору не только количественно, но 
и качественно разнообразием морфологических признаков, спектром 
жизненных форм, феноритмикой.

Ключевые слова: флористический состав; интродукция; образова-
тельный ресурс; компетентностный подход.
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FLORISTIC COMPOSITION OF BOTANICAL GARDEN  
AS EDUCATIONAL RESOURCE  

FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES

The authors study the resources of botanical gardens for forming pro-
fessional competencies of forestry specialists. The article contains results 
of floristic analysis of botanic collections of scientific and educational 
institutions in Irkutsk. The results show that alien crops enrich the flora 
in terms of not only quantity, but also morphological diversification, life-
form spectrum and phenorythm.

Keywords: floristic composition; introduction; educational resource; 
competency approach.

Компетентностно-ориентированное профессиональное образова-
ние — объективное явление в образовании, вызванное к жизни соци-
ально-экономическими, политико-образовательными и педагогически-
ми преобразованиями современного мирового сообщества. Болонский 
процесс, к которому присоединилась Россия в сентябре 2003 г., иниции-
ровал процесс сближения и гармонизации систем высшего образования 
стран Европы с целью создания единого европейского пространства вы-
сшего образования, следствием которого явилась модернизация отечест-
венного профессионального образования [4]. Современный мир предъяв-
ляет к специалисту целый кейс новых требований, которые недостаточно 
учтены или совсем не учтены в программах подготовки специалистов. 
Их формирование требует не столько нового содержания (предметного), 
сколько иных педагогических технологий. Подобные требования одни 
авторы называют базовыми навыками, другие — надпрофессиональны-
ми, базисными квалификациями, третьи — ключевыми компетенциями 
[1; 5; 8]. В Федеральном государственном образовательном стандарте оп-
ределяются возможные виды деятельности, которые может выполнять 
выпускник в зависимости от имеющихся у него компетенций. Данный 
перечень видов деятельности является определенным ориентиром и для 
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кадровых служб организаций, и для соответствующих органов государ-
ственного управления (например, Министерства лесного хозяйства), ко-
торые разрабатывают так называемые квалификационные требования 
к определенным должностям. Сформированные компетенции являются 
определяющими, прежде всего, при определении перспектив професси-
ональной карьеры выпускников и их трудоустройства. 

Рабочая группа Министерства образования и науки предложила 
взять за основу бинарную классификацию и следующее определение: 
компетенция — способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области. Oбучаю-
щийся будет знать, понимать и (или) способен проявить после заверше-
ния учебной программы набор социально-политических компетенций, 
позволяющих человеку реализовать активную жизненную позицию в 
многокультурном, многополярном обществе. Бенджамин Блум предло-
жил следующую таксономию составляющих: когнитивная или позна-
вательная сфера представляет собой шестиуровневую иерархическую 
структуру: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка [9]. 
Эмоциональная сфера охватывает: «отношения», «чувства» и «ценнос-
ти» (т.е. все то, что характеризует эмоциональную составляющую об-
разовательного процесса: от базисного желания и готовности получать 
информацию до интеграции мотивов, ценностей, взглядов, идей и т.д.). 
Психомоторная сфера включает в себя, как правило, физические на-
выки, подразумевающие координацию мыслительной и мышечной де-
ятельности (широко используется в таких областях, как естественные 
науки, инженерные науки, физическое воспитание). Нам видится, что 
ресурсы ботанических садов наиболее полно отвечают всем условиям 
формирования профессиональных компетенций специалистов лесного 
комплекса, таких как: защита леса от вредителей; поддержание, сохра-
нение и повышение ресурсного потенциала и биологического разнооб-
разия лесов России; мониторинг биогеоценозов на снижение или нару-
шение их устойчивости под влиянием внешних и внутренних факторов; 
эффективное воздействие на насекомых и возбудителей инфекционных 
болезней; применение для защиты лесов мощного и разнообразного ар-
сенала методов и средств.

Как часто отмечается, компетенции не сводятся к конкретным зна-
ниям, умениям, навыкам, сформулированным в рамках отдельных дис-
циплин учебного плана по каждой отдельной специальности. Компетен-
цию можно рассматривать как возможность установления связи между 
знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способность 
найти, обнаружить процедуру (знание, действие), подходящую для вы-
деленной проблемы. Это предполагает изменение видения конечных 
целей обучения, прежде всего, через фильтр процесса формирования 
способов деятельности в этих ситуациях. Студент, выбирая программу 
обучения, прежде всего, ориентируется на сложившийся рынок труда, в 
определенной степени пытаясь прогнозировать тенденции его развития. 
Современный рынок труда предъявляет особые, многогранные требова-
ния к работнику:

– необходим не только базовый высокий уровень профессиональной 
подготовки, но и углубленные специализированные знания;

– помимо теоретических представлений, важны навыки и опыт прак-
тической деятельности;

– умение работать в команде должно сочетаться с проявлением ли-
дерских качеств;
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– необходимо быть дисциплинированным, исполнительным и надеж-
ным, но, одновременно, инициативным, смелым, готовым принимать 
ответственные решения и идти на риск;

– быстрое развитие экономики определяет особый спрос на мобиль-
ных работников, открытых к освоению и применению новых знаний, 
умеющих гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды, 
готовых к работе в условиях стресса и временных рамок.

Именно в силу таких сложных и разнообразных требований к ра-
ботникам со стороны работодателей возрастает ответственность вуза за 
своего выпускника. Раздел «Учебная и производственная практика» 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Лесное дело» является обязательным и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практики 
определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются вузом по каждому виду практики. Практика может про-
водиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, фирмах) или 
на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадро-
вым и научно-техническим потенциалом. В целях повышения качества 
прохождения практики и написания выпускной работы, для установле-
ния тесных контактов с заинтересованными работодателями может быть 
использован потенциал организаций или хозяйственных объектов при 
прохождении учебной и производственной практики, при подготовке 
выпускных работ студентов. Разделом учебной практики может являть-
ся научная работа студента, но в этом случае обучающемуся должны 
предоставить возможность: осуществлять сбор, обработку и анализ ин-
формации по заданной теме; участвовать в проведении научных иссле-
дований или выполнении разработок; составлять отчеты по теме или ее 
разделу; выступать с результатами на конференции или семинаре.

Современные ботанические сады относятся к особому типу научных 
социально ориентированных экологических учреждений на урбанизи-
рованных территориях, которые, благодаря своим научно-образователь-
ным и растительным ресурсам, являются уникальными инструментами 
обеспечения учебной практики вузов. В новых условиях от ботанических 
садов требуется лучше понять возможности и перспективы использова-
ния этих профессиональных и экономически значимых инструментов. 
Это особенно важно для такой крупной страны как Россия, отдельные 
регионы которой различаются по эколого-географическим характерис-
тикам и флористическому составу.

Цель данной работы — обоснование значения ботанических садов 
как комплексных эколого-флористических ресурсов, сочетающих, од-
новременно, образовательный, научно-исследовательский, производст-
венный, сервисный и природоохранный виды деятельности в современ-
ных условиях. Таким образом, весь комплекс ресурсов ботанического 
сада призван преобразовывать условия профессиональной подготовки 
специалистов лесного хозяйства. Ресурсы ботанических садов начинают 
приобретать все большее значение и влияние в национальной системе 
подготовки специалистов, обеспечивая доступ обучающихся к природ-
ному разнообразию, его рациональному использованию и научным при-
нципам их поддержания и восстановления. Они выполняют прикладные 
научные исследования, помогающие разрабатывать новые технологии 
выращивания, обеспечивать саженцами, в том числе и объекты город-
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ского зеленого строительства, а также обеспечивают биологическими и 
фитосанитарными знаниями различные категории слушателей курсов 
повышения квалификации. В целом содействие в профессиональной 
подготовке специалистов лесного дела, входит в основные направления 
деятельности и статуса современного ботанического сада, куда входят: 
научная и образовательная деятельность; создание на своей базе парков, 
экологических технологий для внедрения экономически значимых ин-
новаций в области садоводства и древоводства, экологии, озеленения го-
родов и ресурсосбережения; создание генных банков природной флоры 
для сохранения и восстановления биоразнообразия растений; создание 
на своей базе туристических и рекреационных комплексов; интродук-
ция (введение в культуру) новых видов и форм плодовых и декоратив-
ных растений; защита и восстановление природных территорий. 

В настоящее время большая часть генофонда древесных, декоратив-
ных, плодовых и лекарственных растений Иркутска сосредоточена в 
коллекциях Ботанического сада ИГУ, биостанции ВСГАО, участка ле-
карственных растений ИГМУ, дендрария ИрГСХА, дендропарка БЭМ 
СО РАН и других научных и образовательных учреждений (в дальней-
шем именуемых БС), где собрано около 600 видов из 185 родов и 51 се-
мейства. Наиболее полно представлены семейства: Asteraceae (80 видов), 
Liliaceae (77 видов), Ranunculaceae (64 вида). В коллекциях представле-
ны растения двенадцати жизненных форм. Анализ коллекционных рас-
тений показал, что доминирует группа травянистых многолетников, их 
насчитывается около 60% от общего числа видов, форм и сортов. Группа 
луковичных и клубневых многолетников, произрастающих в открытом 
грунте, включает более 100 видов, форм и сортов или 12%, группа дре-
весных растений включает 23 вида (8,7%). Среди травянистых растений 
преобладают многолетники (68,2% флоры) над одно- и двулетниками 
(23,1%). На исследованной территории превалирует группа коротко-
корневищных травянистых многолетников, она составляет 64 вида 
(24,2%). Длиннокорневищные — включают 54 вида (20,4%). Преобла-
дание длиннокорневищных и короткокорневищных растений является 
показателем молодости большинства сообществ. Стержнекорневые рас-
тения включают 40 видов (15,2%), они приурочены обычно к теплым 
воздухопроницаемым почвам с глубоким уровнем грунтовых вод. Они 
прекрасно развиваются на рыхлых и хорошо аэрируемых почвах. Впол-
не объяснимо незначительное количество (1,2%) луковичных растений, 
которые характерны, главным образом, для аридных областей. Одно- и 
двулетники составляют 23,1% от некультивируемой флоры и связаны, в 
основном, с группировками сорной растительности. Это свидетельствует 
о сильной нарушенности растительного покрова на территории города. 
Данные ареалогического анализа флоры показывают, что преобладают 
растения, широко распространенные в умеренном поясе Евразии. В ис-
следуемой флоре преобладают евразиатские виды (26,52%), ареал ко-
торых протягивается от Западной Европы через Западную и Среднюю 
Сибирь до Восточной Сибири, где проходит восточная граница распро-
странения [7]. Значительная часть видов — 57 (21,59%) — дикорастущей 
флоры БС принадлежит к голарктической группе. Евросибирская группа 
включает 42 вида (15,91%), североазиатская группа — 33 (12,5%). До-
статочно обильно представлена в дикорастущей флоре БС южно-сибир-
ская группа — (5,3%) видов. В восточно-азиатскую группу (3,78%) вхо-
дят виды, ареалы которых охватывают Дальний Восток, Маньчжурию, 

О.А. Белых, Л.А. Лаврентьева
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Корею, Японию, иногда Монголию и юг Сибири. Виды общеазиатской 
группы составляют 3,78%, группы космополитов — 4,54% в дикорасту-
щей флоре сада. Почти все представители группы космополитов являют-
ся сорными. Растения американо-азиатской группы составляют 1,53%, 
маньчжуро-даурской и европейской групп — по 1,14%. Таким образом, 
ареалогический анализ показывает, что флора Ботанического сада в гео-
графическом отношении очень разнообразна. Более 65% флоры состав-
ляют виды с широким ареалом: евразиатские (26,52%), циркумбореаль-
ные (21,59%), американо-азиатские (1,53%) и евросибирские (15,91%). 
Своеобразие флоре придают восточноазиатские, маньчжуро-даурские, 
европейские и другие виды. При сравнении флор использовались раз-
ные методические подходы как флористические, так и ресурсоведчес-
кие. В работе «Конспект флоры…Иркутска» для окрестностей города в 
радиусе 30–40 км приведено 640 видов из 323 родов и 91 семейства [6]. 
При сравнении этих данных с количеством видов в некультивируемой 
флоре БС видно, что на территории БС произрастает 41,25% от количе-
ства видов во флоре окрестностей города. Интродукционная работа име-
ет два направления. Во-первых, интродукция сибирских видов, для того, 
чтобы моделировать на своей территории некоторые ценозы, типичные 
для Сибири, для научных и образовательных целей, и сохранять генофонд 
местных видов, выполняя важную роль — сохранение биоразнообразия 
региона. Во-вторых, интродукция экзотических видов из других регио-
нов мира для пополнения генофонда растений в регионе. Во всех Иркутс-
ких питомниках интродуцируются редкие виды растений. Из семидесяти 
двух редких видов сосудистых растений, охраняемых на региональном 
уровне, некоторые виды способны создавать устойчивые популяции в  
условиях культуры. В Иркутске ассортимент декоративных многолетни-
ков непрерывно обогащается новыми видами, формами и сортами. Мно-
голетний опыт интродукции древесных растений в ботанических садах 
нашей страны позволяет считать интродукцию инорайонных видов на-
иболее перспективной для биологического обогащения дендрофлоры.

Анализируя современный генофонд травянистых интродуцентов, не-
льзя не отметить его роль в увеличении биоразнообразия байкальской 
флоры. Интродуценеты обогащают флору не только количественно, но и 
качественно огромным разнообразием морфологических признаков рас-
тений, спектром их жизненных форм, феноритмикой и т.п. Биоразнооб-
разие увеличивается так же и за счет гетерогенности интродукционных 
популяций по ряду признаков. Внутривидовая изменчивость, обычно 
связанная с полиморфизмом — наличием в группе особей нескольких 
вариантов признаков. Эти варианты признака представлены фенами, 
морфами или морфотипами, которые отражают определенные черты ге-
нетической структуры особи, а своей частотой — структуру популяции. 
Степень реализации фенофонда популяции и агропопуляции будет зави-
сеть от степени благоприятности условий существования. Нами изуча-
лось формовое разнообразие некоторых родов семейства Ranunculaceae 
L.: Aconitum L., Actaea L., Adonis L., Anemone L., Aguilegia L., Atragene 
L., Batrachium (DC.) S.F. Gray, Callianthemum C.A. Meyer, Caltha L., 
Ceratocephala Moeach, Cimicifuga Wernisch., Clematis L., Consolida 
(DC.) S.F. Gray, Coptis Salisb., Delphinium L., Erantis DC., Halerpestes 
Greene, Hegemone Bunge, Leptopyrum Reichenb. L., Myosurus L., 
Oxygraphis Bunge1, Paraquilegia J. Drumm. et. Hutch, Pulsatilla Miller, 
Ranunculus L., Thalictrum L., Trollius L. в культурных популяциях. 
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В популяциях Th. alpinum L., Th. amurense Maxim., Th. aquelegifolium 
L., Th. appendiculatum C.A. Meyer, Th. baicalense Turcz. ex Ledeb., 
Th. contortum L., Th. delavayi Franch., Th. dipterocarpum Franch., 
Th. filamentosum Maxim, Th. foetidum L. Th. lucidum L., Th. minus L., 
Th. petaloideum L., Th. pubescens Pursh., Th. simplex L., Th. squarrosum 
Steph. ex Willd., Th. speciossimum L. выделено четыре морфологичес-
кие формы: акро-, бази-, мезотонная и неветвящаяся. Частота встреча-
емости форм определяет степень сходства популяций и может служить 
маркерами состояния популяций. Особи базитонной формы в популя-
ции, как правило, были максимально развитыми, особи неветвящейся 
формы — самые мелкие. Особи выделенной формы перспективны для 
дальнейшей селекции. Семейство Ranunculaceae во флоре Сибири пред-
ставлено в основном видами с евразийским и азиатским ареалами. Это, 
преимущественно, мезофиты и ксеромезофиты, имеющие мезоморфное 
строение листа и, как вторичное явление, — наличие ксероморфных 
черт, полученных видами в процессе эволюции. Нами установлено, 
что к климатическим условиям Восточной Сибири хорошо адаптиру-
ются местные, европейские, североамериканские и дальневосточные  
мезоксерофиты [2].

Отметим роль интродуцентов в улучшении качества городской сре-
ды. Установлено, что устойчивое функционирование искусственных 
фитоценозов определяется уровнем их эколого-биологического разно-
образия. Поэтому одной из перспективных задач является разработка 
ассортимента декоративных растений для зеленого строительства в го-
родах области. Администрация Иркутской области среди следующих 
приоритетных направлений развития ботанических садов выделяет:

1. Создание инновационной системы.
2. Развитие инфраструктуры.
3. Освоение природных ресурсов с их максимальной переработкой на 

территории региона.
4. Развитие туристско-рекреационного потенциала международного 

уровня. 
Как видим, потенциал использования ресурсов ботанического сада 

четко соответствуют вышеуказанным приоритетам профессионального 
образования. 
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