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ВВЕДЕНИЕ 
Биогеография изучает закономерности географического распространения и 

размещения живых организмов и их сообществ на земной поверхности. Живые 
организмы подразделяются на растения и животных. Для выявления 
закономерностей распределения растений необходимо знание флоры, видового 
состава и структуры фитоценозов определенного района, экологии отдельных 
видов растений и фитоценозов в целом. 

Учебная практика по биогеографии ставит целью: 
- формирование у студентов эколого-географического мышления, 

восприятия растительного покрова как системы, в которой структура исвойства 
определяются взаимодействи§м с важнейшими абиотическимифакторами - 
светом, теплом, влагой; 

- знание механизма адаптации растений и их сообществ к 
условиямсреды, поскольку это является необходимой 
предпосылкойрационального использования и охраны растительных ресурсов. 

Основными задачами практики являются ознакомление студентов: 
- с флорой и растительностью учебного полигона, с 

закономерностямираспространения наиболее характерных для данной территории 
видоврастений и растительных сообществ в зависимости от условий обитания; 

- с основными методами флористических и 
геоботаническихисследований; 

- с методикой геоботанического профилирования и крупномасштабного 
картографирования; 

- с отдельными приемами камеральной обработки собранных полевых 
материалов. 

Для студентов географического факультета БГУ практика по биогеографии 
помимо целевого назначения важна своей тесной взаимосвязью с другими видами 
учебных практик. С этих позиций немаловажное значение имеет ее положение в 
общей системе всех видов практик 1-2 курсов. 

Произрастание отдельных видов растений и сформированных ими 
фитоценозов зависит от комплекса физико-географических факторов, а в пределах 
одного региона, в первую очередь, от особенностей рельефа, почв и 
почвообразующих пород данной территории. Особенно велика роль рельефа, 
который, являясь мощным трансформатором тепла и влаги, оказывает 
исключительно большое влияние на специфику фитоценозов и их распределение. 
Знание геоморфологии - одно из вспомогательных, но необходимых средств 
познания растительности. 
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Велика роль и практики по почвоведению. Вследствие этого целесообразно 

и методически оправданно, чтобы названные практики предшествовали 
биогеографической. Только в этом случае студенты приступают к изучению 
флоры и растительности с тем необходимым запасом знаний по почвоведению и 
геоморфологии района, который облегчает им выявление и анализ 
закономерностей распределения растений и растительных сообществ. 

В свою очередь, растения, будучи очень чуткими реагентами на малейшие 
изменения окружающей среды, могут быть использованы как индикаторы 
различных особенностей природных условий - аэрации и увлажнения почвы, ее 
механического состава, глубины залегания почвенно-грунтовых вод и т.п. 
Наиболее надежными индикаторами являются не отдельные виды, а группы видов 
или растительные сообщества. Исходя из этого, предварительное знакомство 
студентов с флорой и растительностью учебного полигона важно перед 
прохождением комплексной физико-географической практики. 

Учебная практика по биогеографии студентов 2 курса географического 
факультета БГУ проходит в Воложинском районе на геостанции «Западная 
Березина». В зональном ботанико-географическом подразделении эта территория 
располагается в подзоне дубово-грабово-темнохвойных лесов. Под лесом занято 
около 40% площади полигона, однако более 2/3 лесной площади приходится на 
вторично производные и искусственно насаженные сосновые леса. Значительная 
часть полигона распахана, но примерно аналогичную площадь занимает долина 
реки Западная Березина с луговыми ландшафтами. Болотная растительность 
представлена фрагментарно. Сильная нарушенность растительного покрова 
требует тщательного отбора учебных объектов и маршрутов, продуманной 
структуры и организации практики. 

Практика начинается с инструктажа студентов по технике безопасности. 
Инструктаж оформляется документально в журнале. Преподаватель четко 
определяет цели и задачи практики, последовательность выполнения 
исследований, знакомит с правилами написания и оформления отчета. 

Из четырех дней, отведенных на практику, один посвящается учебным 
маршрутам, где студенты получают основную информацию, необходимую для 
выполнения в последующие дни самостоятельной полевой работы. Полтора дня 
отводится для самостоятельной полевой работы студентов на геоботанических 
профилях и столько же для обработки полевых материалов, написания отчета, 
подготовки и сдачи зачета. 
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Ввиду того, что* предлагаемое пособие рассчитано на студентов 2 курса, 

проходящих практику непродолжительное время, в нем освещаются только те 
основные методы флористических и геоботанических исследований, которые 
необходимы для каждого начинающего знакомство с флорой и растительностью 
любого региона и могут быть освоены за столь короткий срок. 

Опираясь на многолетний опыт практики, мы сочли целесообразным 
включить в пособие и некоторые соображения методического характера, 
направленные на совершенствование методики проведения практики, на более 
рациональное и эффективное распределение и использование времени, которые 
могут быть полезны преподавателям, как ведущим данный вид практики, так и 
начинающим. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
Приступая к прохождению практики, студенты должны четко представить 

содержание и объем основных понятий и терминов, с которыми они впервые 
познакомились в теоретическом курсе «Биогеография». Это прежде всего - флора, 
фитоценоз, растительное сообщество, растительность и классификационные виды 
растительного покрова. 

Флора любой территории представляет совокупность всех произрастающих 
на ней видов растений. Изучение особенностей флоры представляет предмет 
флористических исследований. Без знания и инвентаризации флоры невозможно 
проводить исследования растительного покрова. 

В естественных условиях виды растений встречаются не по одиночке и не в 
случайных комбинациях, что связано, прежде всего, с неоднородностью среды, во 
времени и пространстве, изменением ее самими растениями и их 
взаимодействием друг на друга. В связи с этим формируются определенные 
комплексы растений - растительные сообщества, или фитоценозы. Они являются 
основным объектом изучения при геоботанических исследованиях. 

Фитоценоз - это совокупность растений, произрастающих совместно на 
однородной территории, характеризующаяся определенным составом, строением, 
сложением и взаимоотношениями растений как друг с другом, так и с условиями 
среды. Характер этих взаимоотношений определяется, с одной стороны, 
жизненными, иначе, экологическими свойствами растений, с другой стороны, 
климата, почвы и влиянием человека и животных. 
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Таким образом, фитоценоз - это не случайное собрание видов растений, а 
закономерная совокупность видов, приспособившихся в результате длительного 
подбора к совместному существованию в определенных условиях внешней среды. 
Часто вместо термина «фитоценоз» употребляется термин «растительное 
сообщество». Однако, первый целесообразно сохранить для конкретных участков 
растительности, а второй использовать как безранговое понятие для обозначения 
любого таксона в классификации растительного покрова. 

Каждый фитоценоз характеризуется определенным набором признаков, из 
которых наиболее важное значение имеют следующие: 

1) видовой (флористический) состав; 
2) количественные и качественные отношения между растениями, которые 
определяются разной степенью участия (обилием) различных видов и 
неодинаковой их значимостью в фитоценозе; 

3) структура - вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза; 
4) характер местообитания - среда обитания фитоценоза. 

Совокупность всех фитоценозов определенной территории называют 
растительностью, или растительным покровом данной территории. 

Для того чтобы разобраться в многообразии фитоценозов, слагающих 
растительный покров определенного региона, их систематизируют, используя 
классификацию соподчиненных единиц. Из классификационных единиц на учебной 
практике студентам приходится иметь дело с ассоциацией (основной низшей 
таксономической единицей) и типом растительности (высшим таксоном). Другие 
классификационные единицы (группа ассоциаций, формация, группа формаций, 
класс формаций) используются лишь в той или иной степени при построении 
легенды к карте. Существует большое количество определений ассоциации, но 
студентам следует усвоить, что к одной ассоциации относятся фитоценозы, сходные 
по видовому составу, структуре и условиям местообитания. В качестве главного 
критерия при этом используются доминирующие виды (дохминанты) - виды явно 
преобладающие в фитоценозе над другими видами, т.е. к одной и той же ассоциации 
относят фитоценозы с одинаковыми доминантами, но которые могут отличаться 
по составу видов, имеющих небольшое обилие. 

Чтобы получить достаточно полное представление об ассоциации, необходимо 
описать и проанализировать видовой состав и структуру нескольких сходных 
фитоценозов (методика описания фитоценозов изложена ниже). Доминантный 
принцип выделения ассоциаций наиболее 
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доступен и приемлем на кратковременной учебной практике. Однако, в 
полидоминантных сообществах, например, луговых с большим числом 
преобладающих видов, бывает очень сложно отграничить доминанты. Кроме того, 
доминанты могут резко меняться в течение вегетационного периода или, от года к 
году, и тогда один и тот же фитоценоз, в зависимости от того, когда сделано 
описание, может быть отнесен к различным ассоциациям. В связи с этим следует 
довести до сведения студентов, что в настоящее время существуют более 
объективные и универсальные методы выделения ассоциаций. Наиболее 
перспективным методическим приемом является использование в качестве основного 
критерия выделения ассоциации - групп видов, индуцирующих экологическую 
общность, объединяемых в одну и ту же ассоциацию фитоценозов. Но данный 
прием требует не только определенного навыка, но и длительной трудоемкой 
обработки полевых описаний фитоценозов. 

Тип растительности характеризуется определенным набором жизненных форм, 
которые определяют его специфику и зональную структуру. При этом каждый тип 
растительности характеризуется генетическим единством, которое выражается в 
едином или близком родовом составе доминант, в том числе и эдификаторов 
объединяемых сообществ и в известном единстве условий среды, в которых 
развивался данный тип. 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ МАРШРУТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учебные маршруты - ответственный этап полевого обучения студентов. В этот 
период студенты знакомятся с флорой района практики, особенностями 
растительных сообществ разных типов растительности, закономерностями их 
распределения по территории учебного полигона, усваивают основные методы 
флористических и геоботанических исследований, приобретают навык полевой 
работы. Кроме того, учебные маршруты следует рассматривать как 
подготовительный этап к самостоятельной работе студентов. Эффективность 
учебных маршрутных исследований зависит от четкого и рационального 
распределения времени на освоение определенной тематики, от тщательного 
отбора учебных объектов и последовательности их изучения, от организации 
работы на каждом объекте. 
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2.1. Флористические исследования 

Первый день практики начинается со знакомства с флорой учебного полигона 
по заранее отработанному преподавателем маршруту, охватывающему разнообразные 
и контрастные местообитания, типичные и нетипичные для данной территории. 
Опыт показал, что полевую работу лучше всего проводить с группой студентов не 
более 12 человек, в таком случае они все находятся под контролем преподавателя 
и внимание их не рассеивается. В первый день удается продемонстрировать не 
только многообразие флоры, но и на многочисленных примерах наглядно показать 
взаимосвязь различных видов растений с определенными местообитаниями. 
Студенты успевают изучить в этот день большую часть требуемых по программе 
видов растений. В последующие дни практики они лишь дополняют и закрепляют 
свои флористические познания.   * 

На учебной кратковременной практике основное внимание должно быть уделено 
знакомству с наиболее характерными видами растений, свойственные типичным 
фитоценозам различных типов растительности, индикаторным видам, а также видам, 
имеющим практическое значение и подлежащих охране. Для более эффективного 
запоминания растений следует обращать внимание на самые характерные, броские 
морфологические признаки, визуально различимые в поле. Обязательно давать 
экологическую характеристику видов. Разносторонние сведения о растениях помогут 
студентам в их самостоятельной работе на геоботанических профилях и при 
анализе растительных сообществ в период написания отчета. 

Флористический маршрут должен быть насыщен учебными объектами 
(точками описаний). При значительном расстоянии одного объекта от другого 
преподаватель должен занять время на данном отрезке маршрута повторением уже 
названных на предыдущей точке растений. Ознакомление с флорой учебного 
полигона проводится на следующих учебных объектах. 

Флора лесов вторично производных и искусственно посаженных. В связи 
со спецификой их местоположения и хозяйственного использования (значительная 
площадь является зоной отдыха) в них преобладают бореальные, плюризональные, 
реже -неморальные представители, а также лугово-лесные и сорные виды, что 
обычно не типично для лесных ассоциаций. На это обращается особое внимание, как 
и на экологическое состояние лесов. Изучение лесных растений продолжается и в 
последующие дни практики. 
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Флора лугов. .Основное внимание уделяется изучению лугов поймы реки 
Западная Березина. Здесь четко проявляется подразделение на притеррасную, 
центральную и прирусловую части поймы, в каждой из которых имеется свой набор 
типов лугов: заливных, суходольных (на гривах центральной поймы) и 
заболоченных - в межгривных понижениях-и притеррасной пойме. Кроме того 
суходольные луга на территории полигона встречаются на склонах моренных холмов, 
камов, а низинные луга - в ложбинах стока и днищах западин. При знакомстве с 
флорой лугов желательно провести сравнение между флорой абсолютных 
суходолов с преобладанием ксеромезофильных и мезоксерофильных видов, 
мезофильной флррой заливных лугов и влаголюбивыми видами (гигромезофитами 
и мезогигрофитами) низинных и заболоченных лугов. 

Сорные растения полей и рудеральных местообитаний. Студенты 
знакомятся с наиболее распространенными сорняками в посевах района практики и 
индикаторными видами сорных растений. 

Флора водоемов. Знакомство проводится на примере наиболее часто 
встречающихся растений в русле р. Западная Березина и отдельных ее стариц. 

Флора болот. Студентам удается познакомиться лишь с растениями верховых 
болот, которые встречаются на небольшом участке полигона, а низинные болота из-
за хорошей дренированности территории вовсе отсутствуют. 

Таким образом, в первый день практики преподаватель знакомит студентов не 
только с флорой учебного полигона, но и с особенностями растительных сообществ. 
Однако характеристика растительных сообществ должна быть четко продуманной и 
подробной, чтобы быть полезной при флористической характеристике и при 
знакомстве с растительным покровом в последующие дни практики. В первый день 
практики студенты знакомятся с 80-90 видами растений, названия которых 
записывают в свой полевой дневник, а за весь период практики их число не должно 
превышать 130-140. Итогом изучения флоры является флористическая таблица 
участка (приложение 1), которая составляется в конце первого дня практики и 
пополняется в последующие дни. 

2.2. Геоботанические исследования 

В течение последующих полутора дней студенты занимаются геоботаническими 
исследованиями. Изучение растительности следует 
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начинать с зонального лесного типа растительности. После короткой вводной 
беседы с преподавателем, когда студенты знакомятся с эколого-ценоти ческой    
характеристикой    сосновых    лесов    и    их    ролью    в растительном   покрове   
исследуемой   территории   они   приступают   к заложению    пробной    
геоботанической    площадки    и   знакомству    с методикой описания 
фитоценозов. Каждый студент ведет описание в индивидуальном полевом 
дневнике, это мобилизует внимание, ускоряет работу   и  делает   ее   более   
ответственной.   В   заключение  описания преподаватель   наводящими   
вопросами   помогает   студентам   сделать обобщение    основных    
отличительных    особенностей    описываемого фитоценоза. Целесообразно при 
этом поставить перед студентами ряд вопросов, на которые следует особо 
акцентировать внимание: 1) каково участие коренных пород в древостое?; 2) 
имеются ли на геоботанической площадке возобновление коренных пород?; 3) 
какова ценотическая роль бореальных,    неморальных   и   плюризональных   
видов   в   травяном покрове?; 4) какие виды участвуют в травостое? Ответы на 
эти вопросы помогут студентам  определить  степень  нарушенности  
производного фитоценоза и наметить тенденцию его дальнейшего развития. Так 
же подробно   ведется   знакомство   с   растительностью   лугового   типа   и 
методикой описания луговых фитоценозов. 

Описание фитоценозов производится на пробных геоботаническях 
площадках (ГБП), размеры которых неодинаковы для разных сообществ: в 
лесных - 10х 10 м, в луговых и болотных 1 х 1 м. 

В лесных фитоценозах четко прослеживается их ярусная структура. 
Выделение ярусов проводится по жизненным формам. Все сообщество 
расчленяется на древесный, кустарниковый, травяно-кустарничковый и мохово-
лишайниковый ярусы. Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы 
образуют живой напочвенный покров. Отсчет ярусов ведется сверху, наиболее 
высокие растения относят к первому ярусу. В один ярус следует включать все 
надземные части входящих в него растений, т.е. ярусы в фитоценозе 
располагаются не отдельными слоями или этажами один под другим, а как бы 
вложены один в другой. Каждый ярус занимает определенную экологическую 
нишу. В одном и том же ярусе находятся растения, близкие по экологии. 
Благодаря ярусности в фитоценозе уживается большое количество видов 
растений, которые наиболее полно используют среду обитания. 

Наиболее простым, хотя и более формальным подходом, является 
разграничение ярусов по высоте расположения крон и облиственных частей 
растений. При таком подходе один и тот же вид может входить в 
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разные ярусы. На учебной практике такой подход к выделению ярусов является 
наиболее понятным и доступным для студентов 2 курса. 

Описание лесных фитоценозов ведется в определенной ярусной 
последовательности в специальных таблицах (приложение 2). 

Студент должен помнить, что заполнение таблиц - один из ответственных 
этапов геоботанического исследования территории и формальное отношение к 
этой операции резко снижает качество материала или делает его вовсе 
непригодным. Ниже приводится характеристика тех пунктов таблиц, которые 
требуют дополнительного пояснения или имеют особое методическое значение. 

Название ассоциации дается по доминирующим видам. Название 
лесных ассоциаций составляется по доминантам каждого яруса, начиная 
с древесного. Например, ассоциация с господством в древостое сосны 
обыкновенной, в подлеске с доминированием лещины обыкновенной, а в 
травяном покрове - черники может быть названа сосновая лещинно- 
черничная. В названиях травянистых ассоциаций при таком способе 
наименований обычно не учитывается принадлежность доминанта к 
определенному ярусу. Доминирующие виды соединяются дефисом в 
таком порядке, при котором доминант с наибольшим обилием ставится 
на последнее место. Например, луговая ассоциация с доминантами 
щучки дернистой, лютика едкого и клевера ползучего с явным 
преобладанием щучки дернистой может быть названа ползучеклеверо- 
едколютиково-щучковая. Если в травостое преобладает один вид злака, 
например, мятлик луговой, представителей бобовых мало, а среди 
разнотравья доминирующих видов нет, но в совокупности они играют 
заметную роль в фитоценозах, то такой фитоценоз следует отнести к 
разнотравно-мятликовой ассоциации. При составлении 
полидоминантных   ассоциаций   следует   стремиться   к   тому,   чтобы названия 
не были слишком длинными. 

При характеристике древесных ярусов (древостоя) студенты должны иметь 
также правильное представление о следующих пунктах таблицы. 

Высота деревьев. Измеряется с помощью эклиметра, высотомера или 
глазомерно. Средняя высота определяется как среднее арифметическое 
нескольких стволов со средним диаметром. Высота в каждом случае 
определяется путем мысленного откладывания по стволу снизу вверх по 2, 4, 8 и 
т.д. метров. Измеряющий при этом находится на расстоянии 20 м от дерева. 

Диаметр стволов деревьев. Измерение производится при помощи мерной 
вилки   на высоте 1,3 м от основания ствола. При отсутствии 
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мерной вилки диаметр ствола дерева определяют по данным окружности. С этой 
целью с помощью гибкой сантиметровой ленты измеряют окружность ствола и 
делят полученную величину на 3,1. Средний диаметр древостоя определяется 
толщиной деревьев наиболее часто встречающихся в древостое. Обычно диаметр 
среднего дерева в 1,5 раза тоньше наиболее толстого и в 2 раза толще диаметра 
самого тонкого. 

Возраст деревьев определяют обычно по свежим пням. Точно определить 
возраст деревьев можно также при помощи бура Пресслера. Однако в условиях 
практики возраст хвойных пород можно определить по годичным мутовкам. 

Возобновление древостоя. Включает всходы и подрост. Всходами принято 
считать 1-2-х летние деревца. Условно все деревца высотой до 10 см относятся к 
всходам, а более высокие - к подросту, но не выше 1/4 или 1/2 высоты взрослых 
деревьев. Ни всходы, ни подрост нельзя считать самостоятельными ярусами, так 
как это молодое поколение деревьев; многие из них могут погибнуть в борьбе за 
существование, а более сильные со временем достигнут высоты верхнего яруса 
насаждения, займут место старого древостоя. 

Жизненность характеризует степень развития растений в данном сообществе. 
Имеет цифровое обозначение: 
3   -  виды   проходят   в  данном   сообществе   полный   цикл   развития 
(нормальный рост, цветение, плодоношение); 2 - виды не цветущие, лишь 
вегетирующие; 
1   - виды  не только  не  цветущие,  но  и слабо вегетирующие, т.е. находящиеся 
в неблагоприятных условиях. 

Обилие. Для оценки ценотической роли вида в фитоценозе большое значение 
имеет определения его обилия, т.е. его количества на геоботанической площадке. 
Наиболее широкое применение для оценки обилия травянистых растений получила 
шкала О.Друде. В интерпретации А.А. Уранова, который, базируясь на том 
положении, что чем больше особей вида встречается на площади, тем должно быть 
меньшим и расстояние между ними, предпринял попытку охарактеризовать баллы 
в шкале О.Друде средними величинами наименьших расстояний между растениями 
данного вида (покрытие, выраженное в %). Обилие и проективное покрытие 
характеризуют разные свойства фитоценозов, поэтому корреляция соотношений этих 
категорий не всегда дает правильные результаты, но быстрота и небольшая 
трудоемкость при использовании шкалы   О.Друде делает ее 
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удобной при проведении маршрутных исследований во время учебной практики. 
•   • Таблица 1 

Шкала О. Друде для оценки обилия растении живого напочвенного покрова 
Наименования 
ступени обилия 

Характеристика 
обилия 

Среднее расстояние 
между       особями, см 

Проективное покрытие 

Sociales (soc) Растения встречаются 
массово, особи 
смыкаются своими 
надземными частями 

СПЛОШНОЙ покров Более 90 % 

Copiosae 
 
 
 
 
 
 
 
Copiosae3(cop3) 
Copiosae2 (cop2) 
Copiosae 1 (cop1) 

Растения встречаются в 
очень большом или 
большом количестве, 
однако надземные части 
их не смыкаются. Балл 
подразделяется на 
ступени:  
Растения очень обильны 
Растения обильны 
Растения довольно 
обильны 

 
 
 
 
 
 
 
 
до 20  
20-40  
40-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
90-70 % 
70-50 %  
50-30% 

Sparsae (sp) Растения встречаются 
в небольшом 
количестве, рассеянно 

100-150 30-10% 

Solitariae (sol) Растения встречаются 
редко 

Более 150 Менее 10%" 

1 Uiiicum (un) Одно растение на 
пробной площади 

ЕДИНИЧНО  

Фенологическое состояние растений. Растения, слагающие травостой каждого 
сообщества, в момент описания находятся в различных фазах развития (фенофазах). Сравнение 
фенологических фаз одних И тех же видов растений в разных условиях местообитания позволяет 
сделать некоторые заключения о том, насколько данные условия благоприятны тому или иному 
виду растения, какие условия ускоряют или задерживают его развитие. 

Таблица 2  
Фенологические фазы растений 

Фенологические фазы Условные обозначения 

Вегетация до цветения вег. — 
|Бутонизация (у злаков и осок - 
колошение) 

бут.кшн.  ̂

Начало цветения и спороношения зацв.,сп. ך 
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Полное цветение и епороношение цв., сп. о 

Отцветание и конец спороношения отцв.. ксн. С 

Созревание семян (плодов) и спор пл., сп. + 

Семена (плоды), а также споры 
созрели и осыпаются (опадают) 

осып. # 

Вегетация после цветения и 
спороношения (вторичная вегетация) 

вт. Вег. ~ 

После подробных объяснений преподавателя студенты начинают 
самостоятельную полевую работу. Группа из 12 человек получает для исследования 
участок, отмеченный на топографической карте масштаба 1:5 000. На участке 
проложены четыре геоморфологических профиля, протяженностью 1,2 – 1,5 км. 
Студенты распределяются на звенья по 3 человека и каждое звено имеет свой 
профиль. Геоморфологические профиля прокладываются таким образом, что 
пересекают водораздельные, плакорные и долинные типы рельефа, т.е. проходят 
через зональный лесной и азональный луговой и болотный типы растительности. В 
итоге устанавливаются закономерности распределения фитоценозов на 
выделенном участке и выявляются взаимоотношения между растительностью и 
средой ее обитания. 

Работа по профилю проводится следующим образом. Сначала определяется 
рекогносцировочный ход строго по азимуту (профиль представляет собой не линию, 
а полосу шириной 20 и более метров). По профилю на местности выделяют 
фитоценозы и в каждом закладывается и описывается геоботаническая площадка, 
описание ее ведется в полевом дневнике, едином для каждого звена согласно 
вышеизложенной методике. Измерение протяженности фитоценозов проводит 
один из членов звена путем подсчета шагов (предварительно длина шага 
ведущего измерение должна быть хорошо вымерена). Каждый выделенный по 
линии профиля фитоценоз (ассоциация) отмечается от начала профиля 
соответственно точками 1, 2, 3 и т.д. Границы и протяженность ассоциаций в 
соответствующем масштабе непосредственно в поле переносятся на 
топографическую основу на заранее проведенную линию профиля. 
Преподаватель проверяет полевую работу каждого звена (при большом числе 
ассоциаций –выборочно). 

3. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

На выполнение камеральных работ отводится 1,5 дня. Первым этапом работы 
является составление таблицы флористического состава изученной территории. В 
ней перечисляются все виды растений, определенные   в   период  практики.  При  
этом  против  каждого  вида 
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обозначается его принадлежность к экологическим группам по фактору увлажнения, 
трофности, географическому элементу флоры, а также хозяйственно-ценной группе. 
Необходимые для этого сведения студенты получают из учебных пособий, заранее 
составленных для этих целей таблиц и специально подобранной литературы. Затем 
подсчитываются процентные соотношения всех выделенных и занесенных в таблицу 
флористического состава групп растений и на их основе строятся диаграммы 
(приложение 3). Отдельно составляются диаграммы структуры экологического и 
ценотического состава травяного покрова в отдельных ассоциациях лесных и 
луговых сообществ (приложение 4). Для того чтобы одновременно показать не 
только соотношение различных групп, но и степень участия каждой группы 
растений, вычисляется средний балл обилия для видов, входящих в ту или иную 
группу и в соответствующем масштабе отображается на диаграммах. Составление 
диаграмм позволяет студентам провести достаточно глубокий анализ полевого 
материала. 

Большое значение в камеральный период имеет составление сводных таблиц 
как обязательного этапа первичной обработки полевых описаний. Однако, для того, 
чтобы сводные таблицы выполняли свою функцию вспомогательного материала при 
написании отчета, следует при большом количестве геоботанических площадок 
составлять несколько сводных таблиц по тем группам описаний, которые 
выделяются студенту или звену для анализа и характеристики соответствующего 
раздела или части раздела отчета (приложения 4,5). Для небольшого числа описаний 
(4 - 5), выбранных по усмотрению преподавателя, можно вычислить коэффициент 
общности видового состава ассоциаций по формуле Жаккара для получения 
дополнительной характеристики различий в видовом составе между фитоценозами, 
относящимися к различным ассоциациям. Включение в обработку небольшого 
числа описаний фитоценозов, позволяет каждому звену и с меньшей затратой 
времени освоить этот методический прием. 

После обработки полевых дневников студенты приступают к знакомству с 
принципами построения легенды к профилям и карте. Это один из важных и 
сложных моментов камерального периода, требующий от преподавателя 
наибольшей отдачи, так как студенты впервые осваивают этот вид работы, 
являющийся не простым и всегда ответственным даже для специалиста с 
опытом. 

Любая легенда создается на основе классификаций растительности, которые в 
свою очередь строятся на разных принципах. Следует стремиться к тому, чтобы 
студенты при разработке легенды учитывали 
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не только признаки самой растительности, но и ее эколого-географические связи. 
Прежде всего, выделенные ассоциации группируются по типам растительности 
(леса, луга, болота), а в пределах каждого типа выделяются другие 
вспомогательные таксоны (чаще всего формация). В легенде расположение 
таксонов следует начинать с тех, которые относятся к зональному типу 
растительности. 

Особенности растительности передаются цветом, тоном и внемасштабными 
значками. Для показа сосновых лесов обычно используют коричневые тона, 
еловых - фиолетовый цвет, суходольных лугов - желтый, заливных - зеленый, а 
заболоченных лугов и болот -голубой и синий цвета. Цвет присваивается обычно 
формации, а ассоциации, входящие в ту или иную формацию, передаются тоном 
основного цвета. Для наглядности кроме цвета для каждой ассоциации 
присваивается свой индекс, представляющий начальную букву названия 
картируемой единицы, например, сосняк вересковый (С + в), сосняк лещинно-
кисличный 

(С + л - к), полидоминантные кустарники (ПДК), разнотравно-злаковая 
ассоциация (р - з), ползучеклеверово-едколютиковая (пк-ел). 

После разработки легенды по каждому профилю неширокой полосой, 
которая проходит ниже линии профиля, отмечаются ассоциации в той цветовой 
гамме, которая дается в легенде. Затем студенты приступают к составлению 
геоботанической карты участка. Для этого на топографической основе с 
нанесенными линиями профилей по каждому профилю геоботанические 
площадки отмечаются буквенными индексами. Затем методом интерполяции (с 
учетом особенностей рельефа) аналогичные ассоциации объединяются и 
закрашиваются согласно легенде. Если справа или слева от профиля видны пятна 
какой-либо ассоциации, не заходящие на линию ни данного, ни соседнего 
профиля в полевых условиях на них закладываются дополнительные 
геоботанические площадки, учитывающиеся при уточнении границ ассоциаций 
(приложение 6). 

После окончания обработки полевых материалов, оформления профилей и 
карты студенты приступают к написанию отчета. Обычно каждому студенту 
дается написание определенного раздела или части раздела отчета. 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА 

Практика по биогеографии завершается написанием отчета, который      
должен      представлять      небольшой      творческий      итог 
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краткость камерального периода, целесообразно ограничить отчет 

«введением», краткой характеристикой флоры, растительности участка и 
влиянием антропогенного фактора на состояние растительного покрова. 

Во «Введении» следует указать цель и задачи практики, методику полевых 
и камеральных работ, а также распределение работы по составлению отчета 
между студентами. 

В разделе «Характеристика флоры» составляется таблица флористического 
состава изученной территории, дается описание растений по отношению к 
экологическому и ценотическому факторам, используя при этом составленные 
заранее таблицы и диаграммы. Ниже приводится примерное описание видов 
растений по их отношению к свету, влаге, трофности и ценотическому составу. 

По отношению к свету различают светолюбивые, тенелюбивые и 
теневыносливые растения. 

Светолюбивые растения, или гелиофиты, оптимально развиваются при 
полном освещении. Они произрастают на открытых местообитаниях, образуя 
разреженный покров, например, веснянка весенняя, ястребинка волосистая, мать-
и-мачеха. 

Тенелюбивые растения, или сциофиты, нормально развиваются только в 
условиях затенения при рассеянном свете. К числу тенелюбов относятся многие 
лесные травянистые растения: кислица, плаун баранец, перелеска благородная. 

Теневыносливые растения, или факультативные гелиофиты, хорошо 
развиваются в условиях полного освещения и в то же время способны переносить 
затенение. Группа факультативных гелиофитов наиболее многочисленная. К ней 
относится большинство местных древесных пород (ель, липа, ольха черная), 
некоторые кустарники и кустарнички (ива пепельная, черемуха обыкновенная, 
смородина черная), а также многие травянистые растения, такие как плаун 
булавовидный, перловник поникающий, любка двулистная и др. 

По отношению к влаге высшие растения делятся на четыре группы: 
гидрофиты, гигрофиты, мезофиты и ксерофиты. 

Гидрофиты - водные растения, погруженные в воду полностью или 
частично (ряска, водокрас, стрелолист обыкновенный). 

Гигрофиты - растения влажных местообитаний: болот, берегов водоемов, 
заболоченных лугов и лесов (подмаренник болотный, рогоз широколистный, 
калужница болотная). 

Ксерофиты - растения сухих местообитаний, способные переносить    
продолжительную   атмосферную   и    почвенную   засуху 
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(овсяница овечья, цмин песчаный, полынь горькая). К группе ксерофитов 

относятся суккуленты (молодило, очиток едкий, очиток большой). 
Мезофиты - растения умеренно увлажненных местообитаний. По 

отношению к влаге они занимают промежуточное положение между гигрофитами 
и ксерофитами (береза повислая, ежа сборная, клевер луговой). 

По отношению к питательным веществам почвы растения условно 
делятся на: 

Эвтрофы (мегатрофы) требовательны к питательным веществам и 
развиваются нормально только на плодородных почвах. К ним относятся 
большинство растений пойменных лугов, низинных болот, кисличных, 
крапивных, снытевых и папоротниковых типов лесов. 

Олиготрофы произрастают на бедных и, как правило, кислых почвах. 
Олиготрофами являются растения суходольных лугов, лишайниковых, 
брусничных, вересковых, типбв леса. 

Промежуточное положение между эвтрофами и олиготрофами занимают 
растения мезотрофы. К ним относится большое число видов луговых, лесных и 
полевых фитоценозов (лапчатка прямостоячая, овсяница красная, тысячелистник). 

Особое внимание обращается на анализ флоры по географическим 
элементам. Определяется их состав, устанавливаются основные (преобладающие) 
виды, позволяющие судить об истории формирования изучаемой флоры. 

Фитогеографический анализ флоры Беларуси показывает, что генетически и 
географически она неоднородна и представлена разными генетическими и 
географическими элементами флор. Географический элемент флоры составляют 
виды, имеющие более или менее одинаковый ареал распространения. Основными 
элементами флоры Беларуси являются: 

субарктические виды, являющимися характерными представителями 
лесотундры (толокнянка, клюква мелкоплодная, багульник болотный); 

бореальные виды распространены преимущественно в таежной зоне 
(кочедыжник женский, белоус торчащий, ожика волосичтая); 

неморальные (среднеевропейские) виды - растения смешанных и 
широколиственных лесов (дуб черешчатый, бересклет бородавчатый, сныть 
обыкновенная); 

атлантические виды - растения атлантической части Европы, в Беларуси 
отмечено 25 видов (булавоносец седой, вереск обыкновенны; 
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сарматские виды - в основном растения северных луговых степей и лесостепи 

(василистник светлый, гвоздика песчаная, ластовень лекарственный); 
пойтические виды - это пришельцы из южных степей (лапчатка серебристая, 

таволга шестилепестная, типчак); 
плюризональные виды отличаются очень широким распространением, 

встречаясь во многих или нескольких зонах земного шара (орляк обыкновенный, 
вьюнок полевой, марь белая); 
адвентивные (синантропные, или заносные) виды во флоре Беларуси 

занимают незначительное место (ромашка пахучая, мелколепестник канадский, 
аир болотный). 

Раздел «Характеристика растительности» - самый большой по объему. В нем 
имеется несколько подразделов, соответствующих выделенным типам 
растительности на геоботанической карте. Вначале характеризуются сообщества, 
относящиеся к зональному лесному типу растительности, затем - азональному 
луговому и болотному. Перед характеристикой растительных ассоциаций 
необходимо привести некоторые общие сведения. Так, в подразделе «Леса» 
следует дать краткое описание местообитания, затем приступить к эколого-
ценотической характеристике. При этом указать, какие ассоциации отличаются 
наибольшим распространением, к какому типу рельефа они относятся. При 
выделении доминантов кустарникового яруса важно подчеркнуть, насколько 
велика их роль в ассоциации, отметить сомкнутость крон и объяснить, к чему она 
приводит и как сказывается на развитии и распределении растений нижнего 
яруса, как отражается на видовом составе. Нужно найти причины, 
обусловливающие разнообразие или бедность видового состава леса, наличие 
простой или сложной структуры. Указать виды растений или определенные 
экологические группы, индуцирующие те или иные особенности местообитания, 
например, умеренное или недостаточное увлажнение, реакцию почвы, богатство 
или бедность ее питательными веществами и т.д. Для лугового типа 
растительности необходимо отметить, какие луга (суходолы, заливные или 
заболоченные) преобладают на выделенном участке и отдельно охарактеризовать 
каждый из них. 

В зависимости от того, насколько резко отличаются ассоциации в пределах 
того или иного типа растительности, их характеристику можно вести по-разному: 
описывать каждую ассоциацию в отдельности, или сразу несколько сходных 
ассоциаций, проводя сравнение, отмечая вначале общие для них особенности, а 
затем их отличительные черты. В этом отношении шаблона быть не может и в 
каждом случае подход к 
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характеристике ассоциаций должен быть индивидуальным. Однако, во всех случаях 
необходимо: 1) вскрыть взаимосвязь растительных ассоциаций с физико-
географическими факторами; 2) выделить наиболее характерные эколого-
ценотические особенности ассоциаций; 3) показать индуцирующую роль отдельных 
видов или групп растений; 4) отметить влияние антропогенного фактора. 

Заключительный раздел отчета «Характеристика хозяйственно-ценных групп 
растений» иллюстрируется диаграммой указанных групп, выделенных в пределах 
изученного участка (приложение 7). При этом отмечается процентное соотношение 
ценных и сорных растений, приводятся названия видов, принадлежащих каждому 
из групп. Завершает раздел характеристика редких и исчезающих видов растений и 
предложения по охране отдельных растительных сообществ и территории 
учебного полигона в целом. 

К отчету должны быть приложены геоботаническая карта и геоботанические 
профиля, сводные таблицы ассоциаций, полевые дневники описания 
геоботанических площадок по линии каждого профиля, индивидуальные полевые 
дневники. Диаграммы, таблицы и другие графические работы лучше включить в 
соответствующие разделы отчета. 

Итогомпрактики    является    дифференцированный    зачет, 
предусматривающий    проверку    знаний    студентов    по    следующим 

разделам: 
1. Методические приемы, используемые в учебной практике при исследовании 

флоры и растительности. 
2. Флора территории учебного полигона: знание наиболее характерных и 

распространенных растений, их экологических особенностей и приуроченности к 
наиболее типичным для них местообитаниям. 

3. Закономерности распределения растительных сообществ по профилям и 
геоботанической карте. 

4. Характеристика наиболее типичных растительных сообществ района 
практики. 

5. Хозяйственно-ценные и охраняемые виды растений. 
При оценке учитывается отношение каждого студента к работе, его участие в 

написании группового отчета и индивидуально выполненных заданий, знание 
вопросов, предусмотренных программой летней учебной практики. 
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