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Полевые практики – отдельная и одна из 
наиболее важных составляющих учебного 
процесса для студентов, обучающихся по 
программам естественнонаучных дисци-
плин. Учебные геологические практики со-
ставляют важнейший компонент образова-
тельного процесса для всех геологических 
специальностей. Именно там осуществля-
ется синтез знаний, полученных студента-
ми по всему комплексу геологических дис-
циплин. 

В настоящее время в связи с непрерыв-
ной «модернизацией» системы высшего об-
разования идёт сокращение ряда учебных 
дисциплин, номнклатуры учебных практик 
и количества уделяемых им часов. В связи 
с этим намечается тенденция к ухудшению 
качества подготовки специалистов и бака-
лавров естественнонаучного профиля. Что-
бы ликвидировать данную проблему, необ-
ходимо максимально эффективно исполь-
зовать время, отведённое учебным планом 
на полевые практики. Однако ежегодно пе-
ред началом практик встаёт вопрос об их 
целесообразности и возможности переноса 
денежных средств, расходуемых на это за-
тратное мероприятие, на решение более ак-
туальных задач. Ответ однозначный – НЕТ! 
И вот почему.

Образовательный геологический процесс 
невозможен без практических работ. Подго-
товка высококвалифицированных геологов 
ущербна при отсутствии непосредственно-
го наблюдения и осязания геологической 
ситуации. Наиболее полно познакомиться 
с особенностями условий залегания геоло-
гических объектов, а главное – пространст-
венного расположения возможно лишь на 
полевых, «натурных» объектах. Только там 
можно освоить азы геологии, ощутить вкус, 
цвет и запах своей будущей профессии.

Мир полевых практик существенно отли-
чается от аудиторного общения преподава-
телей и студентов. В качестве объектов по-
левых практик выбираются наиболее харак-
терные, классические полигоны. Зачастую 
они являются учебными пособиями под 

открытым небом, что позволяет студентам 
форсировать профессиональную подготовку 
именно во время учебных полевых выездов. 
Все это, вкупе с романтикой путешествий 
и дальних странствий, создает необходи-
мые предпосылки для успешного освоения 
учебных программ. На удалённых базах сту-
денты и преподаватели постоянно находят-
ся рядом. Камеральное время используется 
в полном объеме, а зачастую даже сверх 
него. Такое погружение в учебный процесс 
под руководством опытного специалиста 
способствует наиболее глубокой проработке 
полученных учащимся наблюдений и навы-
ков. Немаловажную роль здесь играет и жи-
вое общение вне аудиторий университета.

Основной целью проведения учебных 
практик является закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, полученных 
студентами за предшествующий период 
обучения. Студенты, получающие квалифи-
кацию инженера-геолога, именно в период 
прохождения практик познают и осознают 
все тонкости полевого быта, получают ком-
плексное представление о работе, навыки 
полевых исследований геологических объ-
ектов, осваивают методы и приемы практи-
ческой работы, организации работ. Занима-
ются обобщением, анализом и разработкой 
направлений дальнейших исследований для 
получения конечных результатов. Качество 
проведения практик во многом зависит от 
выбора учебных полигонов, их доступно-
сти, разнообразия геологического строения, 
ярко выраженных проявлений геологиче-
ских процессов. Подобным требованиям 
отвечают (в порядке прохождения) Кавказ-
ский, Семилукский и Крымский полигоны, 
на которых проходят практику студенты 
геологического факультета Воронежского 
госуниверситета.

Полигоны используются и другими вуза-
ми, что позволяет организовать обмен опы-
том, а порой и дискуссию между самими 
студентами и преподавателями.

Теоретической основой первой и вто-
рой практик служат изучаемые студентами 
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дисциплины. Четко соблюдаемые принци-
пы дидактики: от простого к сложному, от 
частного к общему,  дают возможность при 
проведении практик применить такие ме-
тодические аспекты, как взаимосвязь, вза-
имодополняемость, целостность, а также 
в качестве научно-методической основы ис-
пользовать единую теоретическую концеп-
цию, понятийно-терминологический аппа-
рат и методику исследований.

Первое знакомство с «полем» происходит 
на ознакомительной учебной практике по-
сле первого курса обучения. Здесь студенты 
закрепляют теоретические знания курсов 
«Общая геология», «Кристаллография», 
«Минералогия», «Палеонтология» и полу-
чают начальные навыки полевых геологиче-
ских исследований, учатся работать в однод-
невных маршрутах, вести полевые дневники 
и другую маршрутную документацию, осу-
ществляют привязку точек наблюдения на 
топографических картах и аэрофотосним-
ках, описывают стратиграфические разрезы 
в коренных выходах, делают зарисовки об-
нажений. Итогом данной практики является 
защита отчета, который студенты составля-
ют, основываясь на собственных полевых 
материалах, а также привлекая фондовую и 
опубликованную литературу.

После второго курса обучения проходит 
геолого-съёмочная практика. На начальном 
этапе в течение 7-10 дней студенты под ру-
ководством преподавателя исследуют об-
зорные рекогносцировочные маршруты, 
во время которых знакомятся с разрезами 
и картировочными признаками страти-
графических образований, изучают инт-
рузивные породы, описывают обнажения, 
получают навыки крупномасштабной ге-
ологической съемки. После чего на  собе-
седовании каждый учащийся должен пока-
зать знание геологии района практики. За-
тем студенты приступают к геологическому 
картированию рассматриваемого района. 
Оно проводится отдельными маршрутны-
ми парами. Преподаватель, как правило, 
сопровождает каждую пару, проверяя пра-

вильность геологической документации 
и давая советы по ведению маршрута. По-
сле каждого маршрута в камеральное вре-
мя проводится его приемка. Обязательным 
условием получения зачета по практике 
является ведение полевого дневника, что 
позволяет привить культуру полевой иссле-
довательской работы.

Итог геолого-съёмочной практики – за-
щита отчета, который является основным 
критерием, определяющим уровень их про-
фессиональной подготовки учащихся. От-
чёт составляется на основании собранных 
студентами полевых материалов с привле-
чением фондовой и опубликованной лите-
ратуры.

Практика для студентов – это не толь-
ко один из разделов учебного процесса, но 
и плацдарм для последующих научных ис-
следований. Элементы научно-исследова-
тельской деятельности являются мощным 
стимулом не только интеллектуальной ак-
тивности обучающихся, но и мощным мо-
тивационным фактором. Важно научиться 
правильно вести полевую документацию 
и составлять заключения по проведенным 
исследованиям. Не только получать инфор-
мацию, но и уметь комплексировать и гра-
мотно интерпретировать получаемые дан-
ные. 

По результатам практики ежегодно гото-
вятся доклады, выступления на различных 
конференциях, публикуются научные ста-
тьи. Фактические материалы, отобранные 
студентами под руководством преподава-
телей на основании изучения собранных 
ими материалов, после учебных практик 
используются для написания курсовых ра-
бот по различным дисциплинам, а также 
выпускных квалификационных работ.

При организации новых учебных поле-
вых практик необходимо очень тщатель-
но подходить к выбору полигона. С одной 
стороны, правильный выбор способен во 
многом облегчить усвоение новых видов 
информации, с которой студенты (особенно 
первого курса) столкнутся впервые в жиз-
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ни. С другой – полигон с высокой степенью 
сложности тектонического строения может 
значительно осложнить восприятие новых 
знаний будущими специалистами. Поэто-
му авторы сформулировали ряд аспектов,  
на которые желательно обращать внимание 
при выборе полигона. Во-первых, его тер-
ритория должна характеризоваться высокой 
степенью обнаженности, при которой воз-
можна наиболее полная визуализация раз-
нообразных геологических процессов и их 
всесторонняя характеристика. Во-вторых, 
территория практики должна обладать не 
очень сложным, но достаточно разнообраз-
ным геологическим строением. Чтобы при 
отсутствии опыта полевой работы студен-
ты смогли относительно квалифицирован-
но изучить большинство компонентов гео-
логической среды в природных условиях, 
применив весь арсенал имеющихся теоре-
тических знаний. В-третьих, рельеф изуча-
емой территории не должен быть расчле-
ненным, желательно без крупных быстрых 
рек, труднодоступных отвесных склонов с 
широким развитием гравитационных про-
цессов. Иначе преподавателям, ведущим 
практику, будет сложно обеспечить без-
опасность студентов при проведении по-
левых маршрутов. На наш взгляд, самым 
оптимальным вариантом является полигон 
Московского государственного универси-
тета в горном Крыму. 

Учебные и последующие производствен-
ные практики расширяют кругозор студен-
тов, формируют мировоззрение, способст-
вуют приобретению ими профессиональ-
ных компетенций. Будущие специалисты 
получают навыки жизни в приближенных 
к полевым условиях, у них вырабатывает-
ся умение работать в команде, принимать 
самостоятельные, иногда трудные или не-
стандартные решения. Кроме того, практи-
ки существенно поднимают у обучающихся 
статус выбранной профессии, позволяют 
определиться с направлением исследова-
тельской работы, дают возможность прове-
рить правильность выбора профессиональ-

ной деятельности. Практика зачастую явля-
ется основным моментом при определении 
дальнейшего пути. Не секрет, что иногда 
выбор факультета напрямую зависит от ре-
зультатов ЕГЭ абитуриента, и именно пра-
ктика является критерием – будет ли студент 
продолжать учёбу и  останется ли затем в 
профессии, чему  есть яркие примеры.

Еще одна задача, решению которой спо-
собствует полевая практика, это обучение 
толерантности, коммуникабельности и спо-
собности к социальной адаптации, умению 
справляться с различными трудностями, 
которые неизбежно возникают при проведе-
нии выездных практик. В эпоху стремитель-
ной индивидуализации высшее образование 
должно прививать такие навыки, поскольку 
индивидуализм приводит к разрыву обще-
ственных связей и отсутствию обществен-
ной мотивации как научного познания, так 
и прогрессивного развития общества. При-
обретенные умения, навыки, опыт полевой 
жизни и работы используются практиканта-
ми в дальнейшей учебе и  профессиональ-
ной деятельности уже после окончания вуза. 
Геологи, в настоящее время работающие по 
специальности, определяющим фактором 
в научной и производственной карьере счи-
тают свои учебные полевые практики, а для 
многих выпускников – это одно из самых 
ярких воспоминаний студенческих лет.

Немаловажным элементом воспитания 
эстетического восприятия родной природы 
и любви к Родине является то, что практики 
проходят в живописнейших местах.

Специфика полевой учебной практики 
предъявляет дополнительные требования 
к участникам образовательного процесса. 
Речь идет о соблюдении техники безопасно-
сти (знакомство с основными природными 
особенностями района, возможными опас-
ностями, приемам и правилам, связанным 
со спецификой полевых работ). Кроме того, 
полевые работы в замкнутом коллективе иг-
рают большую роль в физической и мораль-
но-психологической подготовке студентов. 
Автономное существование в отрыве от ци-
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вилизации для многих является серьезным 
физическим и психологическим испытани-
ем. За время практики они узнают друг дру-
га в большей степени, чем за годы обучения 
в университете. Происходит социализация 
личности, формируются коммуникатив-
ные навыки, чувство как коллективной, так 
и личной ответственности за все происхо-
дящее – за качество работы, обустройство 
быта, взаимоотношения в коллективе. Важ-
ной частью практики является воспитание 
полевого духа и выработка профессиональ-
ных навыков полевой жизни. Этому способ-
ствуют дежурства бригад по уборке терри-
тории базы, а также межвузовские спартаки-
ады по различным видам спорта. 
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Таким образом, реализуемые методики, 
методы проведения, программы практик 
имеют большое значение для процесса обу-
чения и формирования личности студента, 
а основными задачами, стоящими перед 
руководителями практик, являются не толь-
ко необходимость выработки у студентов 
навыков практической полевой геологии и 
овладения элементами научно-исследова-
тельской работы, знакомство с основными 
методами проведения полевых геологиче-
ских исследований, камеральной обработки 
и интерпретации полученных результатов, 
порядка оформления научных отчетов, но и 
воспитание достойного гражданина нашей 
Родины.


