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Дидактическая система учебных геологических практик, сложившаяся 
десятилетиями, является одним из  выдающихся достижений российской 
системы профессионального геологического образования. В  статье пред-
ставлен исторический обзор организации полевых учебных практик сту-
дентов-геологов на  Нижнеленском, Нохтуйском и  Томпонском учебных 
полигонах (Якутия). Рассматривается значение приобретения студентами 
практических навыков полевой работы геолога, их  способности к  жизни 
в экспедиционных условиях и работе в составе небольшой учебной бри-
гады во  время учебных выездных геологических практик. Показано, как 
происходит формирование профессиональных компетенций и  личности 
геолога на  основе многолетнего опыта геологоразведочного факульте-
та Северо-Восточного федерального университета имени М.К.  Аммосова. 
В ходе практик студенты приобретают базовые профессиональные навыки 
для самостоятельной работы в полевых условиях, овладевают процедура-
ми камеральной обработки и защиты собранного фактического материала, 
а  также навыками графической документации и  создания геологических  
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отчетов. Исключительное дидактическое значение имеют природные и гео-
логические особенности учебных полигонов. Опыт практической работы 
в полевых условиях обеспечивает согласование научной теории, теорети-
ческого обучения и геологической практики в процессе подготовки буду-
щих инженеров-геологов. Авторы подчеркивают необходимость приме-
нения полевых практик как части процесса обучения студентов-геологов.
Ключевые слова: высшее геологическое образование, учебные геологиче-
ские практики, Нижнеленский учебный геологический полигон, студенческие 
бригады, Нохтуйский опорный разрез, Томпонский учебный геологосъемоч-
ный полигон, дидактический потенциал учебной геологической практики 
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Didactic foundations  
of field geological practices  
at the geological prospecting faculty  
of the North-Eastern Federal University 
named after M.K. Ammosov

The didactic system of  geological practical training, which has evolved 
over decades, is one of the outstanding achievements of the Russian system 
of  professional geological education. The  article presents a  historical 
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overview of  organization of  educational field practices of  geology students 
on  the  training grounds in  the  Nizhnelensk, Nokhtuysk and Tompo districts 
(Yakutia). The  importance of  students acquiring practical skills in  the  field 
work of  a  geologist, their ability to  live in  expeditionary conditions and 
work as  part of  a  small training team during educational field geological 
practices is  considered. The  didactic significance of  students acquiring 
various practical skills for the  formation of  professional competencies 
and the  personality of  a  geologist based on  the  long-term experience 
of the Geological Prospecting Faculty of the North-Eastern Federal University 
named after M.K.  Ammosov is  dealt with in  the  article. During practice, 
students gain basic professional skills of working in the field, master cameral 
processing procedures and defense of the collected factual materials, as well 
as compilation and protection of graphic documentation and geological report. 
The natural and geological features of the training grounds are of exceptional 
didactic significance. The  experience of  practical work in  the  field ensures 
the reconciling of scientific theory, theoretical training and geological practice 
in the process of training future geological engineers. The authors emphasize 
the need for field practices as part of the learning process for geology students.
Key words: higher geological education, educational geological practices, 
student brigades, Nizhnelensky educational geological polygon, Nochtuysky 
geological section, Tomponsky educational geological survey polygon, 
didactic potential of educational geological practice
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Высшее геологическое образование Республики Саха (Якутия) берет 
свое начало с 1956 г., когда во вновь организованном Якутском госу-
дарственном университете открылось геологическое отделение [13]. 
В середине ХХ в. в Советском Союзе была поставлена грандиозная зада-
ча осуществления геологической съемки и составления государствен-
ных геологических карт. В Якутии на тот момент были открыты круп-
ные месторождения алмазов, золота, цветных и черных металлов, угля, 
разворачивалось обширное, планомерное и комплексное изучение гео-
логического строения республики [14]. В 1957 г. были созданы Инсти-
тут геологии Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук 
СССР (СО АН СССР) и Якутское геологическое управление для коор-
динации работ геологосъемочных партий и экспедиций. 
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Подготовка геологов в СССР велась по пятилетним унифицирован-
ным учебным планам. В Якутском государственном университете быс-
тро сложился опытный преподавательский коллектив представителей 
ведущих геологических школ Советского Союза, в учебном процессе 
активно участвовали ученые из Института геологии и Института мер-
злотоведения СО АН СССР. 

В основе российской системы профессионального геологического 
образования лежит принцип единства науки, теоретического обучения 
и геологической практики. Одним из выдающихся ее достижений явля-
ется дидактическая система учебных геологических практик, значение 
которых в становлении будущего геолога трудно переоценить. 

Целью настоящей работы является анализ и выявление дидактических 
основ выездных геологических практик на геологоразведочном факуль-
тете Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммо-
сова (СВФУ) в контексте истории и развития геологического образова-
ния в Республике Саха (Якутия), с учетом их влияния на формирование 
профессиональных компетенций будущих геологов и их роли в воспи-
тании личности геолога.

Полевые геологические практики представляют собой важную состав-
ляющую учебного процесса студентов-геологов. Эти практики обеспе-
чивают уникальную возможность применять теоретические знания 
в реальных геологических условиях. Учебные геологические практики 
проводятся вузами в различных уголках нашей страны от Калинин-
градской области до Камчатки, как правило, на учебных геологических 
полигонах. На них студенты проходят первые ознакомительные и съе-
мочные маршруты, применяют методы полевых исследований, учатся 
заполнять полевые дневники и составлять первичную документацию. 

Однако тема проведения полевой практики на традиционных полигонах 
остается для многих вузов довольно острой по разным причинам, в связи 
с этим может быть, например, проведение практики в виде небольших 
экскурсий или даже замена ее на основе виртуального цифрового анало-
га. Сегодня важности тех или иных учебных полигонов, а также апологии 
выездных практик, посвящены многие исследования [1; 2; 6].

Для успешного проведения геологических практик очень важно 
выбрать подходящее место, при выборе которого основными фактора-
ми являются геологическая обстановка и природные объекты, которые 
соответствуют целям практик [10; 12], немалое значение имеет и транс-
портная доступность территории. Учебный полигон должен обладать 
максимумом геологического разнообразия, в том числе хорошей обна-
женностью и изученностью, при этом иметь сложность, доступную для 
понимания студентом. Учащемуся небходимо осмыслить полученные 
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геологические данные, анализировать их и интерпретировать, создать 
модель геологического развития территории. Важно понимать вещест-
венно-минералогический состав горных пород и то, какие геологиче-
ские процессы происходят на этой территории сейчас и какие происхо-
дили в прошлом, на протяжении миллионов лет. При этом целостность 
и сложность наблюдаемого природного геологического объекта требу-
ет от исследователя синтеза знаний разных предметных областей для 
его понимания. Дидактические условия полигонов должны полностью 
обеспечивать возможность достижения базовых профессиональных 
компетенций будущего геолога.

В 1957 г. по инициативе известного стратиграфа и палеонтолога верх-
непалеозойских отложений доцента Аркадия Сергеевича Каширцева [5] 
на правом берегу р. Лены в 15 км от поселка Тит-Ары был организован 
Нижнеленский учебный геологический полигон (расстояние от Якут-
ска составляет 1100 км)1. Здесь студенты получали возможность изучать 
разнообразие горных пород отрогов Хараулахского хребта, обнаженных 
на склонах Ленской долины, многочисленных и разнообразных разрыв-
ных дислокаций, включение небольших магматических тел, проявления 
геологических процессов, таких как открытый карст, эрозия, солифлюк-
ция, оползни и обвалы.

Западное крыло Хараулахского антиклинория включает Собуольскую 
мегасинклиналь, объединяющую серию антиклиналей и синклиналей 
более низких порядков, сложенных верхнепалеозойскими терриген-
ными породами карбона и перми, представленными различным пере-
слаиванием конгломератов, песчаников, алевролитов и аргиллитов2. 
Структуры мегасинклинали характеризуются относительно крутыми 
крыльями, нередко осложненными разрывными нарушениями. Склад-
ки косые или опрокинутые на юго-запад с падением осевой плоскости 
на северо-восток или северо-запад под углами более 30° имеют ширину 
и амплитуду от 20 до 400 м [11]3 (рис. 1).

Расположение полигона далеко за Полярным кругом на 72° с.ш. 
на самой окраине континента требовало умения организовать жизнь поли-
гона в тундре в суровых условиях климата Арктики с холодным летом 
и с возможностью штормовой погоды (рис. 2). Студенты разбивались  

1 Толстихин О.Н. Дорога с остановками. Якутск, 2012.
2 Петров А.Ф. Путеводитель экскурсии XIII сессии Научного совета СО АН СССР 

по тектонике Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1980.
3 См. также: Государственная геологическая карта Российской Федерации. Мас-

штаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Лаптево Сибироморская. Лист S51 – Оленёк-
ский зал., S52 – дельта р. Лены. Объяснительная записка / Большиянов Д.Ю., Василь-
ев Б.С., Виноградова Н.П. и др. СПб., 2014.
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на бригады численностью 5–6 человек, их задачами были описание раз-
реза, замеры мощности слоев и описание слагающих пород и геологиче-
ских процессов, многочисленных и разнообразных разрывных и склад-
чатых дислокаций.

Рис. 1. Косая арочная складка в верхнепермских отложениях Собуольской 
мегасинклинали. Фото О.Н. Толстихина 

Рис. 2. Прибытие студентов группы РМ-70 на Нижнеленский полигон, 1970 г.
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Выходы осадочных пород, изобилующих органическими остатками 
(моллюски и брахиоподы), и почти полный разрез свит позволяли сту-
дентам читать «летопись каменных строк», постигать начало самостоя-
тельного труда и поиска, приобретать навыки жизни в экспедиционных 
условиях4.

В июле 1960 г. на I надпойменной террасе на левом берегу р. Лены 
рядом с пос. Чекуровка студентами 2 курса РМ-59 был обнаружен 
Чекуровский мамонт с почти полным скелетом, найдены шерсть, остат-
ки кожи, мяса и содержания желудка. Сегодня скелет экспонируется 
в музее и до сих пор не потерял своего научного значения [7]. Нижне-
ленский полигон был закрыт в связи с тем, что его территория вошла 
в Усть-Ленский государственный природный заповедник «Сокол».

В связи с этим в 1988 г. на левом берегу Лены, в 820 км выше по тече-
нию от Якутска, в Олекминском районе, напротив пос. Мача был обра-
зован Нохтуйский полигон. В отличие от низовьев Лены здесь, немно-
гим южнее 60° с.ш., благоприятные природно-климатические условия 
сибирской тайги, в летний период температура воздуха может превы-
шать +30 °С. Это место, предложенное профессором Юрием Леонидови-
чем Сластеновым, известно как Нохтуйский опорный разрез. Оно пред-
ставляет интерес для проведения практики по береговым прекрасным 
обнажениям на протяжении более 3 км осадочных пород протерозоя 
и нижнего кембрия, залегающих в виде моноклинали с крутым падени-
ем слоев, что определяет благоприятные для наблюдения условия зале-
гания пластов [4] (рис. 3). 

Разрез характеризуется пестротой и разнообразием чередующихся 
горных пород: известняками, доломитами, полимиктовыми песчаника-
ми, аргиллитами, мергелями [15]. Здесь студенты имеют возможность 
ознакомиться с магматическими образованиями двух силлов габбро 
и габбро-долеритов. В породах можно встретить древнейшие стромато-
литы, микрофитолиты и раннекембрийские трилобиты. На территории 
наглядно представлены проявления склоновых геологических процес-
сов, выветривания, эрозии и карста, на обнажениях четко прослежи-
ваются тектонические деформации слоев, включая флексурообразные 
перегибы, складчатость, сдвиги [8; 9].

Во время практики студенты под руководством опытных препо-
давателей приобретают базовые профессиональные навыки работы 
в полевых условиях, во время обзорных и тематических маршрутов 
осуществляют свои первые геологические наблюдения и описания 
по главнейшим эндо- и экзогенным процессам, проявленным на полигоне,  

4 Толстихин О.Н. Дорога с остановками. Якутск, 2012.
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учатся ведению типовой геологической документации на природных 
объектах, отбору и маркировке образцов, освоению процедуры каме-
ральной обработки и защиты собранного фактического материала, 
составлению полевого геологического отчета и графических приложе-
ний к нему, овладевают основами полевой безопасной жизнедеятельно-
сти, получают навыки жизни в полевых условиях.

Рис. 3. Студенты на обнажении Нохтуйского полигона, проведение 
послойного описания

Гордостью факультета является Томпонский учебный геологосъемоч-
ный полигон СВФУ, который носит имя своего основателя – профес-
сора Виктора Ивановича Коростелева. Полигон расположен на отрогах 
хребта Сунтар-Хаята, на территории экологического резервата «Сунтар-
Хаята». База практики с жилыми, бытовыми и камеральными построй-
ками находится в долине р. Восточная Хандыга у устья ее правого при-
тока р. Кюрбелях на 638-м км федеральной дороги «Колыма» [16]. Здесь 
с 1972 г. уже более полувека студенты проходят учебную геологосъе-
мочную практику после второго курса. Территория сложена осадочны-
ми породами (песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми 
сланцами) верхоянского терригенного комплекса. Здесь вскрывают-
ся литифицированные отложения биармийского и татарского отделов 
перми, нижнего и среднего отделов триаса.

Район учебного полигона богат фаунистическими остатками брахи-
опод, двухстворчатых моллюсков, гастропод, цефалопод, аммоноидей, 
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конхостраков. Студенты имеют прекрасную возможность наблюдать 
геологическую границу между крупными геохронологическими этапа-
ми: палеозоем и мезозоем. Насыщенность раннетриасовых отложений 
останками аммонитов Otoceras boreale определяет международный 
интерес геологов к данной территории. Горные породы смяты в анти-
клинальные и синклинальные складки, территорию пересекают крупные 
региональные Кюрбеляхский и Сеторымский разломы. Магматические 
образования проявлены как в интрузивном (гранодиоритовый Супский 
массив, многочисленные дайки лампрофиров, кварцевых диорит-пор-
фиров), так и в эффузивном (прослои туфов, туфопесчаников) видах. 

Четвертичные отложения характеризуются верхнечетвертичными 
образованиями, накопление которых происходило под влиянием геоло-
гической деятельности ледников последнего – Сартанского (Вюрмско-
го) – оледенения плейстоцена. Широко распространены голоценовые 
аллювиальные, пролювиальные, делювиальные, элювиальные, озерно-
болотные отложения. Рельеф полигона представляет собой ярко выра-
женное альпинотипное среднегорье с абсолютными отметками вершин 
до 2100 м, и превышением водоразделов над днищами речных долин 
до 1000 м. В настоящее время в долинах рек формируются наледи. 

Геологосъемочная практика проводится в течение шести недель 
в условиях горно-таежной местности, занимающей площадь более 
100 км2, расположенной в субарктическом климатическом поясе. Район 
характеризуется высотной поясностью, а расстояние до с. Оймякон – 
Полюса холода – составляет менее 200 км. Среднемесячная темпера-
тура июля 12 °С. Начальный этап практики посвящен технике безопас-
ности и пожарной безопасности, охране природы, ознакомительным 
лекциям и обзорным маршрутам. На территории полигона разработаны 
25 обязательных геологосъемочных маршрутов для самостоятельного 
прохождения бригадами студентов, для картографирования пермских, 
триасовых и четвертичных отложений, изучения интрузивных образо-
ваний. Часть маршрутов разработаны для составления послойных раз-
резов стратиграфических подразделений (свит) и геоморфологическому 
картированию.

Итогом учебной геологической практики является составление 
и защита полевой геологической документации, которая представле-
на геологической и геоморфологической картами масштаба 1 : 25 000 
с профилями и разрезами, а также написание отчета по собственным 
материалам студентов: полевым дневникам, фотографиям и зарисовкам, 
карте фактического материала, стратиграфическим колонкам, собран-
ной эталонной коллекции горных пород и ископаемых остатков. 
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Томпонский учебный геологосъемочный полигон СВФУ стал неотъ-
емлемой частью образовательной и научной сферы в области геологии. 
За половину века его существования созданы и накоплены уникальные 
традиции системного использования практически всех дидактических 
технологий российской школы геологического образования.

Следует отметить, что современный этап развития полигона характе-
ризуется внедрением современных технологий, в частности таких как 
горно-геологическая информационная система Майкромайн и созда-
ние цифровой трехмерной модели [11]. Это обогащает опыт студентов 
и подготавливает их к использованию современных инструментов в гео-
логической практике, расширяют научный и образовательный потенци-
ал полигона.

Дидактический и научный потенциал Томпонского полигона может 
обеспечить возможность проведения здесь комплексных практик для 
биологов и географов, обеспечить проекты просветительско-воспита-
тельного, природоохранного и экскурсионно-туристического направле-
ний, расширить научно-исследовательскую деятельность вуза, органи-
зовать научно-образовательный центр. 

В заключение хотим еще раз отметить необходимость полевых пра-
ктик в процессе обучения студентов-геологов. Геолог не может быть 
только кабинетным работником, без полевой практики невозможно 
получение навыков геологических исследований и наблюдений, освое-
ние методов систематизации и обработки фактического материала при 
решении теоретических и прикладных задач геологии. 
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