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Следовательно, страноведение и туризм объединяет общая целевая
установка на изучение различных территорий, стран и народов. Кроме
того, современный организатор туризма, несомненно, должен обладать
широким географическим, страноведческим кругозором, хорошо знать
карту мира, ориентироваться в этнических и лингвистических,
конфессиональных и политических особенностях, присущих различным
странам и народам мира. Элементарные знания в области страноведения в
настоящее время необходимы не только представителям сферы туризма,
но и самим туристам, отправляющимся в зарубежные поездки.

Таким образом, назрела объективная необходимость в развитии и
совершенствовании высшего образования в области страноведения и
туризма. Страноведческая подготовка должна являться основой для
профессионального обучения в сфере рекреационного
природопользования, международного туризма, социо-культурного
сервиса и туризма.

Дьяконов К.Н., Иванов А.Н., Низовцев В.А., Снытко В. А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Москва

ЛАНДШАФТНАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка профессиональных географов требует сочетания теории
и практики при её осуществлении. Закреплению знаний помогает учебная
полевая практика, ставящая целью научить умению общения с природой,
познание природных процессов и закономерностей. Особенно важно
рассмотрение совершающегося в природе с системных позиций, что
преподается в курсе ландшафтоведения, который слушают студенты
первого курса географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

Ландшафтная практика является составной частью
общегеографической практики, которая проводится в течение 9 недель и
включает в себя шесть видов отраслевых практик и одну комплексную -
ландшафтную. Практику проходят все студенты первого курса независимо
от их дальнейшей специализации. В течение последних 40 лет практика
проходит на Сатинском учебном полигоне, расположенном в 83 км. к юго-
западу от Москвы, на границе Московской и Калужской областей.
Сатинский полигон занимает площадь около 20 км 2 в бассейне среднего
течения Протвы (левого притока Оки), на юго-восточной окраине
Смоленско-Московской возвышенности при её переходе к Угорско-
Протвинской низине в подзоне широколиственно-хвойных лесов.
Территория отличается довольно высоким ландшафтным разнообразием, в
пределах сравнительно небольшой площади полигона выделяется четыре
индивидуальных ландшафта, относящихся к трём родам (вторичных
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моренных равнин, моренно-водноледниковых равнин и долинных
зандров).

При организации общегеографической практики необходимо
отметить два важных методических аспекта. Первый -  изучение в ходе
практики вначале отдельных природных компонентов (в этом отношении
наиболее важны геоморфологическая, почвенная и геоботаническая
практики) и различных факторов физико-географической
дифференциации. Ландшафтная практика -  завершающая, здесь студенты
учатся видеть уже интегральные образования -  природные
территориальные комплексы (ПТК) как пространственно-временную
систему географических компонентов, взаимообусловленных в своём
размещении и развивающихся как единое целое.

Второй важный методический аспект -  проведение различных
практик в основном на одном участке (профиле). Вся территория полигона
разбита на 10 участков по числу .учебных групп, одновременно
проходящих ту или иную практику физико-географического цикла. В
пределах участка прокладывается линия профиля, по которой на первой
практике строится геолого-геоморфологический профиль, затем -
почвенный, геоботанический и в завершение -  ландшафтный. Таким
образом, на ландшафтной практике соблюдается территориальная
преемственность с «подстилающими» практиками. В результате работы
группы на одном участке (профиле) студенты на основе собственных
натурных наблюдений, а не путем заучивания или постулирования
выявляют взаимосвязи между природными компонентами, приобретают
навыки углубленного географического изучения территории -  сначала
покомпонентного, а затем -  комплексного.

Ландшафтная практика построена на идеях ландшафтной школы
Московского университета. Основная цель -  изучение общих
закономерностей пространственной организации территории, анализ
взаимосвязей компонентов ПТК, обучение основным приёмам
ландшафтного синтеза. В число конкретных задач практики входит
знакомство с объектом ландшафтных исследований -  ПТК разной
размерности, некоторыми особенностями их динамики и
функционирования, с основными факторами ландшафтной
дифференциации, с использованием ландшафтного подхода при решении
проблем рационального природопользования. Студентам показываются
приёмы выявления, изучения и описания ПТК в полевых условиях,
причины обособления и интеграции ПТК в ходе развития, а также роль
антропогенного фактора в эволюции ландшафтов. Последнему фактору
уделяется особое внимание, поскольку территория Сатинского полигона,
расположенного в центре Русской равнины, в течение длительного
времени подвергалась антропогенному прессу, в связи с чем здесь
встречаются преимущественно природно-антропогенные комплексы.
Студентам на конкретных примерах показывается значение деятельности
человека в развитии ПТК, ландшафтные предпосылки хозяйственного

использования территории, формирование устойчивых природно
хозяйственных систем с различными типами природопользования
(пахотного, пастбищного, лесохозяйственного и др.).

Ландшафтная практика проходит в течение шести дней, которые
делятся на три примерно равных по продолжительности этапа. Первый
этап -  объяснительно-ознакомительный, основная цель его -  познакомить
студентов в полевых условиях с ПТК разного иерархического уровня, с
приёмами полевого ландшафтного анализа взаимосвязей между разными
природными комплексами и внутри них, между компонентами одного
ПТК, с общими правилами ведения полевой документации. В обзорном
маршруте преподаватель показывает ПТК разных иерархических уровней:
более подробно -  элементарные единицы ландшафта (фации), обычно
небольшой площади и визуально обозримые на местности, а также более
крупные и сложные ПТК -  подурочища и урочища. С некоторых обзорных
точек полигона можно увидеть также разные местности, и ландшафты.
Вместе со студентами выявляются маркирующие свойства отдельных ПТК
-  физиономичные черты рельефа, растительности, иногда внешне
выраженная гидроморфность. Обращается внимание на
ландшафтообразующие процессы на примере ярко выраженных и удобных
для показа явлений: свежий конус выноса, подмытый половодьем склон,
ПТК с современным заболачиванием. Обращается внимание на
антропогенные изменения природных объектов, существующие или
потенциально возможные экологические конфликты, возможные пути их
решения. В заключение первого этапа проводится полевой маршрут с
преподавателем по участкам, закрепленным за бригадами для
ландшафтной съемки.

Второй этап практики -  самостоятельная работа студентов на
участках ландшафтного картографирования и профилирования с
обязательной полевой консультацией и проверкой преподавателя.
Завершающий третий этап посвящается обработке полевых материалов,
написанию отчета и проведению зачета. При этом при написании отчёта
обычно присутствуют как собственно ландшафтные разделы (объект
ландшафтных исследований, факторы дифференциации ПТК и т. п.), так и
прикладные разделы, связанные вопросами рационального
природопользования, учитывающие интерес студентов к той или иной
теме и собранные в ходе практики материалы.

Таким образом, «на выходе» ландшафтной практики студенты
получают представление о взаимосвязи и обусловленности природных
процессов и явлений, системной организации природы, генетическом и
динамическом единстве ПТК, взаимообусловленности природной среды и
хозяйственной деятельности человека. Все это является научной основной
для географического прогноза, выявления причин экологических
конфликтов, решения проблем рационального природопользования.

Необходимо отметить, что, хотя в основу практики положены
представления «классического ландшафтоведения» школы Н.А. Солнцева,
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практика не является «застывшей». В последние годы все больше
внимания уделяется различным геоэкологическим аспектам, для которых
ландшафтоведение выступает в качестве методологической основы. С
появлением новых идей, методов и технологий появляются и новые
возможности для обучения студентов. Дальнейшее развитие практики
возможно на базе широкого использования и в камеральных условиях и в
поле ноутбуков, ГИС-технологий, систем спутниковой навигации,
материалов дистанционного зондирования с высоким разрешением при
обязательном сохранении базовых понятий и подходов классического
ландшафтоведения.

Мозжухина О.Н. **, Безрукова Е.Г. **, Мглинец Т.С. **, Низовцев В.А. *,
Онищенко М.В. *, Платонова О.В.

* МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет. Москва
** Пушкинский Лицей ЛЬ1500. Москва

ОПЫТ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА БАЗЕ
ГОУ ПУШКИНСКИЙ ЛИЦЕЙ №1500 г. МОСКВЫ

Одной из новых перспективных форм работы в сфере школьного
образования являются экспериментальные площадки (ЭП).
Экспериментальные площадки создаются для координации
взаимодействия в образовательной сфере между учреждениями среднего и
высшего образования -  между школами и вузами.

Современное общеобразовательное учреждение призвано решать
целый комплекс серьезных задач, чтобы реализовать свою главную
функцию: обеспечить высококачественную подготовку учащихся, их
всестороннее развитие, профессиональное самоопределение, психолого
социальную адаптивность и готовность к будущей жизни. Сами по себе
эти задачи уже достаточно сложны, но их успешное решение возможно
только в условиях педагогически-позитивного, конструктивного и
комфортного микроклимата для всех участников образовательного
процесса: обучающихся, педагогов и родителей учеников. Во многом
этому способствует участие общеобразовательного учреждения в
экспериментальной деятельности, ведь именно она позволяет выдвигать
гипотезы, выстраивать модели, проверять их на практике, идти от задач
конкретного учебного учреждения, принимая во внимание его
практический педагогический и административный опыт, учебно
методический потенциал, материально-техническую базу и многие другие
особенности. Но самое главное, безусловно, заключается в том, что
именно экспериментальная деятельность создает и реализует возможность
реального сотрудничества и сотворчества педагогической науки и
практики.
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