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Практика – одна из ключевых составляющих процесса профессиональной подго-
товки высококвалифицированного специалиста. Именно в ходе её прохождения у сту-
дентов впервые появляется возможность лучше узнать об особенностях будущей про-
фессии, научиться применять в деятельности уже полученные теоретические знания, а 
также подтвердить или опровергнуть для самого себя правильность выбора специально-
сти. Понимая тот факт, что практики выступают в роли важнейшего элемента процесса 
образования, высшие учебные заведения отводят им особую роль, а их организации и 
проведению уделяется повышенное внимание. Учебно-научные подразделения Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ) не являются исключением. В 
частности, в Институте наук о Земле СПбГУ освоение приёмов и методов полевых ис-
следований в ходе учебных и производственных практик является составной и неотъем-
лемой частью подготовки дипломированных и готовых к работе специалистов (Кашке-
вич, 2017). Цель настоящей работы заключается в подтверждении крайней важности 
практик для успешной будущей профессиональной деятельности на примере процесса 
обучения студентов по профессиональной траектории «Гидрология» Института наук о 
Земле. 

Образовательная программа подготовки специалиста в области гидрологии пред-
полагает ежегодное прохождение обучающимися различных видов практик: учебной, 
производственной, научно-исследовательской, а также преддипломной. Каждая из них 
носит свои цели и постепенно формирует у студентов необходимые профессиональные 
компетенции. Остановимся более подробно на первых двух, поскольку именно в ходе 
них осуществляется основной процесс обучения. 

После окончания первого курса студенты всех направлений обучения проходят 
общую полевую практику по гидрологии. Прежде всего, она призвана дать представле-
ние о стандартных полевых гидрологических работах, включающих открытие на малой 
реке водомерного поста, проведение на нём срочных наблюдений, выполнение гидро-
метрических работ и маршрутного гидрографического обследования водотоков (Вино-
градова и др., 2000). Большое внимание отводится обучению работе с гидрометеороло-
гическим и геодезическим оборудованием. Все измерения выполняются студентами са-
мостоятельно под руководством преподавателя. После чего обучающимися проводится 
камеральная обработка собранных материалов и составляется первый полевой отчёт. 
Всё это главным образом закладывает основы порядка работы в полевых условиях, поз-
воляет изучить приборы и их использование не только в теории, а также обрести навыки 
построения графиков, составления картографических материалов и текста в научном 
стиле. Кроме того, после прохождения первой полевой практики студенты способны 
принимать уже более объективные решения о выборе дальнейшего направления обуче-
ния. 

После окончания второго курса для обучающихся по профессиональной траекто-
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рии «Гидрология» организуются специальные учебные полевые практики. В ходе них 
студенты осваивают более узкоспециализированные направления гидрологии: гидро-
метрические работы на средней реке, изыскания на озере в летний и зимний периоды, 
водно-балансовые исследования, гидрохимические работы в бассейне реки, а также 
изыскания на горных водотоках (Виноградова и др., 2000; Виноградова и др., 2014). 
Каждая из этих практик предусматривает более углублённое знакомство студентов с ас-
пектами будущей профессии и приобретением навыков выполнения гидрологических 
работ на совершенно различных водных объектах и в различных природных и климати-
ческих условиях. Более того, всё это позволяет приобретать и другие немаловажные 
способности, например, правильно оценивать складывающиеся ситуации в профессио-
нальной деятельности и принимать соответствующие решения, адаптироваться к усло-
виям выполнения исследований, оптимизировать свою деятельность, нести персональ-
ную ответственность за полученные результаты, а также работать в коллективе и осу-
ществлять контроль этого процесса. Согласно работе (Жиркова, 2012), именно в услови-
ях практики проверяются качества подготовки студента в реальной ситуации. 

В отличии от учебной, производственная практика, которую проходят студенты 
после окончания третьего курса, предполагает уже полностью самостоятельную работу 
и применение полученных ранее навыков в исследовательской деятельности. Обучаю-
щиеся по профилю «Гидрология» при этом направляются для выполнения гидроэколо-
гических работ на озере (Дмитриев и др., 2010), а также изучения устьевых областей 
рек. Это одни из наиболее комплексных видов гидрологических исследований, требую-
щих определенного уровня подготовки студентов, который приобретался ими как в ходе 
лекционных занятий, так и при прохождении прошлых полевых практик (Виноградова и 
др., 2000). 

Переходя от общего состояния вопроса, продемонстрируем роль ряда перечислен-
ных полевых практик на конкретных примерах. На выпускных курсах бакалавриата у 
обучающихся Института наук о Земле появляется реальная возможность участия в раз-
личных экспедиционных исследованиях, проводимых как самим университетом, так и 
сторонними научно-исследовательскими и производственными организациями. К при-
меру, один из авторов настоящей работы во время обучения принял участие в Россий-
ской антарктической экспедиции, а также в научных проектах, посвящённых изучению 
горных рек и ледников Северо-западной Монголии и Алтая. Районы оледенения и гор-
ные территории характеризуются часто случающимися опасными гидрологическими 
явлениями, проявляющимися в виде наводнений, прорывов ледниковых озёр и внутри-
ледниковых полостей, катастрофических паводков, селевых потоков, а также снежных и 
скально-ледовых обломочных лавин (Черноморец и др., 2007; Popov et al., 2017; Черно-
морец и др., 2018; Докукин и др., 2020; Пряхина и др., 2020; Кидяева и др., 2021). Оче-
видно, что в данном конкретном случае невозможно обойтись без выполнения полевых 
работ. На территории антарктических оазисов Холмы Ларсеманн и Ширмахера (Во-
сточная Антарктида) первый автор участвовал в комплексных гидролого-геофизических 
изысканиях, направленных на изучение (1) провала в леднике Долк, сформировавшегося 
в результате прохождения прорывного паводка из системы ледниковых водоёмов, (2) 
потенциально прорывоопасных озёр оазисов, расположенных в непосредственной бли-
зости к инфраструктуре Российской антарктической экспедиции, а также (3) термоди-
намических процессов в леднике и его влияния на эволюцию озёр. По результатам этих 
работ были исследованы не только уникальные природные объекты, но и решена важная 
задача обеспечения безопасности жизнедеятельности антарктических станций. Работы в 
горных районах преследовали решение аналогичных задач, нацеленных на выявление 
потенциально прорывоопасных водоёмов на территории массива Монгун-Тайга (Рес-
публика Тыва, Российская Федерация) и хребта Цамбагарав (Монголия), а также изуче-
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ния состояния подпруживающих водоёмы морен. В качестве объектов исследования 
были выбраны озёра и водотоки, расположенные в районах деградации современного 
оледенения. Особое внимание уделено тем водоёмам, которые на тот момент имели 
связь с окружающими их ледниками. В связи с труднодоступностью указанных регио-
нов, расположенные там водные объекты и ледники изучены достаточно слабо. Именно 
поэтому комплекс работ всегда начинался с открытия временного или постоянного во-
домерного поста на реках и озёрах и последующего проведения гидрометрических ра-
бот, азы которых были заложены ещё на практиках после первого и второго курса обу-
чения. Основы того, как именно нужно выполнять требующиеся работы, автор получил 
при прохождении учебных и производственных практик, а вот способность учёта спе-
цифики объектов и корректировки первоначальных планов осуществлялись им уже по-
сле рекогносцировки местности исходя из накопленных компетенций. Так, например, 
при работе на водоёмах Антарктиды со льда крайне пригодились навыки, полученные 
на практике, проходившей на зимнем озере. Имеющиеся знания позволили быстро 
определить необходимый состав работ, который включал: организацию временных во-
домерных постов, проведение срочных наблюдений за уровнем и температурой воды, 
отбор проб воды для гидрохимического анализа, картографирование береговой линии 
озёр и их батиметрическую съёмку (Боронина и др., 2019). В тоже время, ввиду специ-
фики прорывоопасных озёр, приходилось самостоятельно принимать решения о изме-
нении сроков наблюдений на водомерных постах, об особенностях выполнения бати-
метрических съёмок и о включении в состав дополнительных работ по изучению снеж-
но-ледовых запрудных плотин. 

Кроме того, нельзя не отметить, что при изучении опасных гидрологических про-
цессов главным, а возможно и единственным методологическим средством является ма-
тематическое моделирование, которое способно противостоять скудности эмпирических 
материалов (Виноградов, Виноградова, 2010). Математическое моделирование позволя-
ет прогнозировать такие процессы и заблаговременно предупреждать о них. Однако его 
проведение невозможно без наличия входных данных, которые обычно получают имен-
но при полевых работах. Также натурные наблюдения являются единственным источ-
ником информации для уточнения паромеров и характеристик сложных моделей и их 
верификации. Всё это формирует понимание, что успешность подобных экспедицион-
ных исследований заключается в обязательном сочетании теории, полевых наблюдений 
и математического моделирования. Этот алгоритм избрали для себя и авторы настоящей 
работы. Результаты натурных наблюдений на озёрах оазисов Ширмахера и Холмы Лар-
семанн, а также массива Монгун-Тайги и Хребта Цамбагарав послужили в качестве 
входных данных для моделирования прорывных паводков (Пряхина и др., 2021; Распу-
тина, 2021; Boronina et al., 2021). 

Подводя итоги, отметим, что, несмотря на важность лекционной подготовки обу-
чающихся, теоретические представления не всегда соответствуют реальной действи-
тельности, которая имеет место в практической деятельности. Это вытекает из ограни-
ченности теорий и сложности природных процессов. Таким образом, можно с уверенно-
стью утверждать, что сокращение учебных и производственных практик исключительно 
негативно скажется на подготовке студентов к будущим самостоятельным исследовани-
ям. Более того, наличие практики в учебном плане образовательной программы не все-
гда свидетельствует о её эффективности для получения обучающимися необходимых 
навыков. Важную роль играет именно процесс её проведения, особенно для естествен-
но-научных специальностей. Поэтому, повсеместно наблюдающаяся нарастающая тен-
денция перевода обучения и полевых практик в дистанционный формат (Тенькебаева, 
Ержанова, 2020; Терешенкова, Панфилов, 2020; Боргардт, 2021; Некрич, 2021), вызван-
ная пандемией COVID-19, также негативно отразится на качестве образования в этой 
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сфере. Только правильно организованная полевая практика с обязательным выездом на 
исследуемый природный объект позволит студенту получить ряд компетенций, необхо-
димых для дальнейших самостоятельных экспедиционных исследований и работы. 

Работа выполнена при поддержке РНФ в рамках проекта 22-27-00266 «Разработка 
математической модели развития ледникового покрова с последующим применением 
для описания субгляциальных гидрологических процессов в районе подледникового озера 
Восток, Восточная Антарктида». 
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