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Аннотация. Обучение студентов в условиях эпидемии COVID-19 требует кардинальных изменений в си-

стеме образования, использования новых технологий, подходов и объектов. В статье рассматривается опыт 

внедрения смешанного обучения при проведении учебной геологической практики студентов строительных 

профилей подготовки в Самарском государственном техническом университете, которая проходила летом 

2021 года. При смешанном обучении лекционные занятия реализуются в онлайн-формате, а лабораторные, 

семинарские занятия и практики проводятся очно, с обязательным соблюдением мер безопасности и в малых 

группах. Разработан новый геологический маршрут для учебной геологической практики в пределах цен-

тральной части города на четвертой очереди набережной р. Волги. Использование нового маршрута позво-

лит изучить на практике свойства горных пород магматического, метаморфического и осадочного проис-

хождения, особенности протекания и результаты экзогенных геологических процессов (оврагообразования, 

оползней, карстообразования, абразии, выветривания и др.), а также геоморфологическое строение долины 

р. Волги. Расположение маршрута в пределах центра города недалеко от корпусов университета позволит 

проводить учебную геологическую практику в малых группах, не требуя организации выездов и учебных 

экскурсий на геологическое объекты, что является актуальным в условиях пандемии. 
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Abstract. Teaching students under the conditions of COVID-19 epidemic requires fundamental changes in the 

system of education, the use of new technologies, approaches and facilities. The paper deals with the experience of 

implementing hybrid learning when conducting educational geological field practice for students majoring in con-

struction at Samara State Technical University, which took place in the summer of 2021. In the case of mixed trai-

ning lectures are realized in the online format, and laboratory, seminar classes and practical training are conducted 

face-to-face, with the obligatory observance of safety measures and in small groups. A new geological route for the 

geological training practice within the central part of the city on the fourth stage of the embankment of the Volga 

River was developed. The use of the new route will allow to study the properties of magmatic, metamorphic and sedi-

mentary rocks, features of the course and results of exogenous geological processes (gully formation, landslides, 

karst formation, abrasion, weathering, etc.) and the geomorphological structure of the Volga River valley. The loca-

tion of the route within the city center, not far from the university buildings will allow to carry out educational geo-

logical practice in small groups, without any organization of trips and study tours to geological sites, which is rele-

vant during the pandemic. 
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struction direction; geological practice; geological route; interactive teaching methods; Samara; Samara State Tech-

nical University. 

Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными 

и практическими задачами 
В условиях пандемии COVID-19 возникает необ-

ходимость разработки и использования новых под-

ходов к проведению занятий, методов обучения и 

объектов для проведения учебных практик. Условия 

распространения пандемии привели к значительным 

изменениям в образовании, связанным с необходи-

мостью перехода на дистанционное обучение, что 

вызвало активное внедрение в образовательный про-

цесс цифровых образовательных технологий и, в це-

лом, цифровую трансформацию образования [1]. Од-

нако не все формы учебной деятельности можно пол-
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ностью перевести в дистанционную форму, сохранив 

качество обучения, – например, сложно перевести в 

такой формат практики. 

Практическая подготовка – это важнейшая и обя-
зательная часть учебного процесса. Учебная практи-
ка закрепляет полученные на занятиях теоретические 
знания, проводится, как правило, на первом и втором 
курсах. Студенты овладевают навыками проведения 
геологического маршрута, описания геологических 
объектов и процессов; отбора и обработки первично-
го материала; определения, систематизации и оформ-
ления геологических коллекций; составления про-
стейших геологических разрезов, способами и прие-
мами камеральной обработки. 

В настоящее время во многих как европейских, 
так и российских университетах введен формат сме-
шанного обучения, когда лекции проводятся в он-
лайн-формате, а лабораторные, семинарские занятия 
и практики – в очном формате с обязательным со-
блюдением мер безопасности [2]. В Самарском госу-
дарственном техническом университете (СамГТУ) со-
здана и функционирует система сопровождения ди-
станционного обучения, в которой преподаватели 
размещают все учебные и методические материалы, 
имеется возможность общаться в письменной форме 
как с группой студентов, так и индивидуально. В си-
стеме имеются специальные разделы для размеще-
ния курсовых работ и отчетной документации по 
практикам. Потоковые лекции организуются в он-
лайн-формате с применением Zoom, а семинарские, 
лабораторные занятия и практики проводятся в очном 
формате. Летом 2021 г. в смешанном формате была 
проведена учебная геологическая практика, для кото-
рой был разработан новый геологический маршрут по 
территории четвертой очереди набережной р. Волги. 

Летом 2020 г. студенты учились полностью ди-

станционно и все практики были организованы в он-

лайн-формате. Поэтому в условиях продолжающей 

эпидемии COVID-19 летом 2021 года был разработан 

и апробирован новый геологический маршрут на тер-

ритории г.о. Самара для организации учебной геоло-

гической практики студентов строительных профи-

лей подготовки бакалавриата и специалитета, обу-

чающихся в Самарском государственном техниче-

ском университете (СамГТУ). 

Учебная геологическая практика является важной 

частью обучения студентов строительных профилей 

для изучения основ общей и инженерной геологии, а 

также ознакомления с особенностями геологическо-

го строения территории г.о. Самара и протекающих 

экзогенных геологических процессов. Расположение 

маршрута в центральной части г. Самара недалеко от 

корпусов СамГТУ позволяет применять его в условиях 

пандемии эпидемии COVID-19 при организации учеб-

ной практики в малых группах, а также индивидуально. 

Анализ последних исследований 
и публикаций, в которых 

рассматривались аспекты этой 
проблемы и на которых основываются 

авторы; выделение не разрешенных 
ранее частей общей проблемы 

Проблема изменения привычных подходов и пред-

ставлений в системе высшего образования в услови-

ях распространения эпидемии COVID-19 широко об-

суждается на разных уровнях. 

В рамках Римского коммюнике министров стран 
– участниц Болонского процесса от 19 ноября 2020 г. 
для обеспечения качества образования в условиях 
пандемии COVID-19 и в постпандемический период 
разработаны «Рекомендации национальным органам 
власти по улучшению обучения и преподавания в 
высших учебных заведениях в рамках Европейского 
пространства высшего образования» [3]. В данном до-
кументе отмечена важность педагогических иннова-
ций, а также укрепления связей между наукой и об-
разованием, даны рекомендации по усилению сту-
дентоцентрированного обучения. 

В публикациях преподавателей российских уни-
верситетов большое внимание уделяется основным 
проблемам, возникшим в работе преподавателей и в 
студенческой среде [4–7]. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос 
применения дистанционных методов обучения при 
организации учебных и производственных практик 
[8–13]. Имеются примеры успешного внедрения ди-
станционных технологий в некоторые разделы прак-
тической подготовки. Однако, по нашему мнению, не 
следует переводить проведение учебной геологиче-
ской практики для студентов бакалавриата строитель-
ных направлений в полностью дистанционный режим. 
Поэтому актуальным является использование новых 
подходов и объектов в проведении учебной геологи-
ческой практики, например, в смешанном формате. 

Формирование целей статьи 
(постановка задания) 

В статье рассмотрена проблема проведения учеб-

ной геологической практики у студентов первого кур-

са специальности 08.05.01 Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений (Строительство высотных 

и большепролетных зданий и сооружений) и направ-

ления бакалавриата 08.03.01 Строительство разных 

профилей подготовки (Промышленное и граждан-

ское строительство, Гидротехническое строительство, 

Теплогазоснабжение и вентиляция и др.) в условиях 

продолжающейся пандемии COVID-19. 
Целью работы является разработка новых подхо-

дов к проведению учебной геологической практики 
студентов в условиях эпидемии COVID-19 на приме-
ре апробации нового геологического маршрута. За-
дачи работы: во-первых, разработка методических ма-
териалов по созданию нового геологического марш-
рута, который позволит обеспечить практическую под-
готовку студентов и закрепить на практике ранее изу-
ченный теоретический материал. Во-вторых, анализ воз-
можностей использования маршрута для практическо-
го изучения основных разделов рабочей программы, 
подготовленной для студентов строительных профи-
лей подготовки (свойств магматических и метамор-
фических горных пород, использованных в облицовке 
постаментов памятников, городских зданий, ограж-
дений, ступеней и бордюров дорог; анализ особенно-
стей осадочных горных пород морского (известняков 
и доломитов) и аллювиального (песок, гравий, галька 
и щебень) происхождения; исследование протекания 
экзогенных геологических процессов (оврагообразо-
вания, абразии, выветривания и др.) в пределах бере-
говой зоны р. Волги и рассмотрение геоморфологи-
ческого строения долины реки Волги, представленного 
останцами поймы и надпойменными террасами). 

Объектом исследования является территория г.о. Са-

мара, которую можно использовать для организации 
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учебной геологической практики (четвертая очередь 

набережной реки Волги) малых групп студентов и 

индивидуального обучения. 
Предмет исследования – проблема разработки но-

вых методов обучения и поиска новых объектов для 
проведения учебных геологических практик студен-
тов в условиях эпидемии COVID-19, на примере но-
вого геологического маршрута в пределах четвертой 
очереди набережной г. Самары. 

Точки исследования разработанного геологическо-
го маршрута для учебной практики располагаются на 
территории расположенного рядом с краем четвер-
той очереди набережной Силикатного оврага, кото-
рый в настоящее время представляет собой зарос-
шую древесной растительностью балку, на краях ко-
торой отмечено протекание оползней. Выше по тече-
нию р. Волги расположен незастроенный берег, со-
стоящий из неширокой поймы (10–30 м и до 60 м в 
зависимости от уровня водохранилища) и крутого 
края первой надпойменной террасы, в обрывах кото-
рого можно наблюдать выходы коренных пород [14]. 

Целью учебной геологической практики является 
освоение основных методов геологических исследо-
ваний: метод полевых наблюдений, метод обобще-
ний, основывающихся на конкретных фактах. Зада-
чами является: 1) исследовать геологические объек-
ты маршрута; 2) отобрать образцы горных пород и 
провести их определение в камеральных условиях; 
3) определить и описать геологические процессы, про-
текающие на исследуемой территории. В результате 
учебной практики у студентов формируются как об-
щекультурные и общепрофессиональные, так и про-
фессиональные компетенции в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО. Основными образовательными 
результатами, которые должны быть получены в хо-
де прохождения практики, являются знание методов 
проведения инженерно-геологических изысканий, 
умения и навыки проведения отдельных этапов ин-
женерно-геологических изысканий, а также навыки 
составления отчетов по выполненным работам. 

Перед началом прохождения геологического мар-
шрута студенты получают задание: предварительное 
изучение геологического строения района исследова-
ний; анализ состава, происхождения и свойств гор-
ных пород, использованных в качестве облицовочных 
материалов; исследования особенностей геологиче-
ских и инженерно-геологических процессов, проте-
кающих на территории маршрута; изучение обнаже-
ния горных пород; отбор образов горных пород в 
пойме реки Волги; освоение правил ведения записей 
в полевом дневнике и заполнения этикеток. 

Применяется следующее оборудование: GPS-на-
вигатор, компас для измерения угла падения пластов 
горных пород в обнажении, топографическая карта 
исследуемой территории и карта протекания экзо-
генных процессов в г.о. Самара, геологический мо-
лоток, рулетка, оберточная бумага, пузырек с 10% 
раствором соляной кислоты, перочинный нож для 
определения твердости минералов. 

Использование нового геологического маршрута 
позволит организовать учебную практику в малых 
группах (или даже индивидуально), что актуально в 
условиях обострения эпидемической обстановки, по-
скольку изученная территория находится относи-
тельно недалеко от корпусов университета и обще-
житий, расположена в центре города и не требует ор-
ганизации выездов. 

Изложение основного материала 
исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов 
Геологическое строение Самарской области харак-

теризуется повсеместным наличием мощного чехла 

осадочных пород (до 3–4 км), поэтому магматические и 

метаморфические породы не выходят на современную 

дневную поверхность, а вскрываются только при глу-

боком бурении скважин [15]. Однако они широко ис-

пользуются в виде облицовочного материала и играют 

важную роль в строительстве. Для изучения минералов 

и горных пород магматического и метаморфического 

происхождения можно использовать облицовочные ма-

териалы [16]. Изучение таких пород состоит в исследо-

вании морфологических характеристик (цвета, тексту-

ры, структуры и др.), определяя генезис, а также мине-

ральный состав и прочностные характеристики [17; 18]. 

Новый геологический маршрут разработан для тер-

ритории четвертой очереди набережной реки Волги в 

пределах г.о. Самара (рис. 1). 

Первой точкой наблюдения является ограждение 

дорожки для инвалидов в виде стенки из глыбовых об-

ломков, закрепленных в проволочных металлических 

сетках (рис. 2: А). Обломки являются природным ка-

менным материалом размером от 10 до 25–30 см в по-

перечнике. По цвету, структуре и текстуре они отно-

сятся к магматическим и метаморфическим породам. 
При более детальном исследовании наиболее инте-

ресных образцов с характерной кристаллической струк-
турой и пятнистой окраской можно рассмотреть нали-
чие призматических кристаллов белого цвета (полевые 
шпаты) и кристаллы вытянутого очертания черного 
цвета (минералы пироксен-амфиболовой группы). Та-
кой минеральный состав массивных пород характерен для 
габбро (магматическая интрузивная порода) (рис. 2: Б). 
В первой точке маршрута студенты осваивают навы-
ки диагностики структурно-текстурных особенностей 
магматический и метаморфических горных пород. 

Второй точкой наблюдения являются ступени лест-
ниц, они облицованы плитами из гранита с равномер-
но кристаллической структурой и массивной тексту-
рой (рис. 3). Во второй точке маршрута студенты осва-
ивают навыки определения минералов, входящих в со-
став кислых магматических пород на примере гранита. 

Третьей точкой наблюдения является памятник 
Государственной границе России (рис. 3: А). Он пред-
ставлен плитой черного цвета с надписью и двумя 
пограничными столбами с красными и черными поло-
сами. Красные полосы состоят из гранита, аналогич-
ного вышеописанному в облицовке ступеней (рис. 3: Б). 
В черной полосе пограничного столба хорошо про-
сматриваются кристаллами изометрического очертания 
коричневато-зеленого цвета, что характерно для ми-
нерала оливина. Отмечается присутствие призматичес-
ких зерен серого цвета, что характерно для полевого 
шпата. Такая порода называется оливиновым габбро 
(магматическая порода основного состава) (рис. 3: В). 
В третьей точке маршрута студенты осваивают навы-
ки определения минералов, ходящих в состав основ-
ных магматических пород, на примере габбро. 

Четвертой точкой наблюдения является памятник 
князю Владимиру (рис. 4). Он представлен двумя яру-
сами постамента: нижний ярус является площадкой 
полукруглого очертания с ограничивающей стенкой, 
который выполнен красным массивным крупнокристал-
лическим гранитом, привезенным с Урала (рис. 4: Б). 
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Рисунок 1 – Точки наблюдения на геологическом маршруте 

 

 

Рисунок 2 – Магматические и метаморфические породы в ограждении 
(А – общий вид ограждения, Б – обломки магматической породы габбро в металлической сетке, 
В – обломки метаморфической породы известково-силикатный роговик). Фото М.Н. Барановой 

 

 

Рисунок 3 – Памятник Государственной границе России 
(А – внешний вид памятника, Б – гранит, В – габбро). Фото М.Н. Барановой 
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Рисунок 4 – Памятник князю Владимиру (А – внешний вид, Б – уральский гранит, В – сиенит). 
Фото М.Н. Барановой 

 

Верхний ярус постамента состоит из широких 

ступеней, на которых установлено основание для па-

мятника. Он состоит из породы серого цвета с рав-

номерно-зернистой структурой. При детальном изу-

чении четко различаются кристаллы белого и серого 

полевого шпата, а также черные вытянутые кристал-

лы темноцветных силикатов типа пироксенов и ам-

фиболов, что характерно для сиенита (рис. 4: В). В 

четверной точке маршрута студенты осваивают на-

выки определения минералов, ходящих в состав 

средних магматических горных пород, на примере 

сиенита. 

Разработанный для учебной практики маршрут 

включает изучение осадочных горных пород, кото-

рыми сложен коренной берег р. Волги (рис. 5) – пя-

тая точка наблюдения. В пятой точке маршрута 

студенты осваивают навыки изучения осадочных 

горных пород на примере карбонатных, определения 

известняков путем реакции с соляной кислотой, от-

бора образцов скальных пород способом откалыва-

ния, описания процессов выветривания (при иссле-

довании трещиноватости). 

Горные породы аллювиального происхождения 

можно изучить на территории сохранившегося 

остатка поймы, которая была в основном затоплена 

после сооружения Саратовского водохранилища в 

1967–1968 гг. В настоящее время ширина поймы в 

районе Силикатного оврага не более 10–15 м, совре-

менные аллювиальные отложения здесь сложены 

песками, гравием, галькой, мелким щебнем, а также 

встречаются крупные глыбы и валуны, сложенные из 

известняка (шестая точка наблюдения). Изучая 

пойменные отложения, здесь можно рассмотреть 

широкий спектр рыхлых осадочных пород, их клас-

сификацию и морфологические отличия. 

Во время геологического маршрута на берег 

р. Волги в устье Силикатного оврага (шестая точка 

наблюдения) можно также изучать протекание раз-

нообразных экзогенных геологических процессов. 

Например, в известняках, которые относятся к плот-

ным скальным осадочным горным породам и явля-

ются растворимыми, характерно протекание карсто-

вых процессов. Карст представляет собой растворе-

ние (выщелачивание) породы и может образовывать-

ся под воздействием поверхностных и подземных 

вод, попадающих в грунты. В результате данного 

процесса происходит образование в горных породах 

полостей, пустот, пещер, а на дневной поверхности – 

характерных форм карстового рельефа: карстовых 

воронок и провалов. Карстовые процессы негативно 

влияют на свойства карбонатных грунтов, осложняя 

строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. 

Строительство в карстовых районах ведется с при-

менением специальных противокарстовых техноло-

гий и мер защиты. При изучении карбонатных пород 

на берегу р. Волги и в обнажении коренного берега 

можно видеть полости, углубления и небольшие пе-

щеры в известняках, которые являются результатом 

процесса выщелачивания породы. При прохождении 

геологического маршрута можно изучить процессы 

выветривания и карстовые процессы на изученной 

территории. 
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Рисунок 5 – Осадочные горные породы (известняки). Фото М.Н. Барановой 

 

Кроме того, во время геологического маршрута в 

пределах устья Силикатного оврага можно видеть сле-

ды протекания и других экзогенных геологических 

процессов, например, оползней и береговой абразии. 

Признаками протекания оползневых процессов явля-

ется наличие на краях оврага т.н. «пьяного леса» (де-

ревьев со стволами, изогнутыми под разными углами 

к дневной поверхности), которые вызываются сме-

щением масс горной породы на склоне под действи-

ем силы тяжести (седьмая точка наблюдения). Про-

цессы береговой абразии проявляются в подмыве бе-

рега при высоком уровне воды в водохранилища и в 

разрушении волнами горных пород, слагающих бе-

рег. Эрозионные процессы, под действием которых 

образовался в прошлом Силикатный овраг, могут 

вызвать разрушение поверхности и зданий на высо-

ком берегу Волги. Поэтому в настоящее время про-

ведено укрепление бортов и дна оврага путем бето-

нирования и созданы подпорные стенки. Овраг далее 

не развивается и находится на стадии балки, зарос-

шей древесной растительностью. На примере укреп-

ления Силикатного оврага можно изучать противо-

эрозионные мероприятия и конструкции (пятая 

точка наблюдения) [19; 20]. В шестой точке маршру-

та студенты осваивают навыки изучения разнообраз-

ных экзогенных геологических процессов, характер-

ных для территории г.о. Самара. 

Строение речной долины р. Волга можно наблю-

дать на краю первой надпойменной террасы (седьмая 

точка наблюдения), где хорошо видна территория пой-

мы; крутой склон при переходе к первой надпоймен-

ной террасе; первую надпойменную террасу, на кото-

рой расположена набережная; более пологий склон 

второй надпойменной террасы и саму II террасу, на 

которой находится Волжский проспект и начинается 

городская застройка. В седьмой точке маршрута сту-

денты осваивают навыки описания строения и раз-

меров поймы, а также состава аллювиальных отло-

жений поймы р. Волга. 

Выводы исследования 
и перспективы дальнейших изысканий 

данного направления 
В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, использова-

ние нового геологического маршрута на территории 

четвертой очереди набережной г.о. Самара позволит 

организовать учебную геологическую практику в 

малых группах или индивидуально, без организации 

выездных экскурсий и экспедиций, что является ак-

туальным в условиях эпидемии COVID-19. Апроба-

ция данного маршрута летом 2021 г. показала нали-

чие большого количества геологических объектов, 

представляющих интерес для проведения учебной 

практики. Во-вторых, на разработанном маршруте 

студенты осваивают навыки определения минералов 

и горных пород осадочного, магматического м мета-

морфического происхождения; отбора и описания 

скальных и рыхлых горных пород; формируются про-

фессиональные компетенции проведения разделов ин-

женерно-геологических изысканий и составления 

отчета по выполненным работам. 
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