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Аннотация. В современном мире стали пренебрегать 
практическим опытом, особенно это опасно при обучении. 
Разве сможет врач, ни разу не притронувшийся к инстру-
менту, провести сложнейшую операцию. Или сумеет ли 
физик-ядерщик, без практики собрать реактор, не имея 
представления о его процессах. Звучит сомнительном, не-
правда ли? Однако, современное обучение ведет именно к 
этому, не известно какую цель преследуя. Поэтому следу-
ет обратить внимание на данную тенденцию. 

Annotation. In the modern world, practical 
experience has been neglected, this is 
especially dangerous when teaching. Is it 
possible for a doctor who has never 
touched an instrument to perform a com-

plex operation? Or will a nuclear physicist 
be able to assemble a reactor without 
practice, having no idea about its process-
es. Sounds dubious, doesn't it? However, 
modern education leads exactly to this, it 
is not known what goal it is pursuing. 
Therefore, you should pay attention to this 
trend. 
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ема, рассматриваемая в данной статье, будет раскрыта через столь слож-
ный, но увлекательный предмет как геодезия. И без того страшный для не-

давних выпускников школы предмет даётся ещё сложнее чем это могло быть. А имен-
но сокращение учебных часов в связи с изменением учебной программы. Преподава-
тели не имеют возможности отставать от плана, поэтому, жертвуют пониманием и обо-
гащением знаний и опыта студента. Так, например, обучающиеся сдавали экзамен, 
описывая приборы и их действия ни разу не пользуясь ими в полевых условиях, а ин-
формацию находили из учебников и книг, так как в учебных планах были исключены 
лабораторные занятия [1, 2]. 

Студентам приходится проявлять всю свою креативность в поиске выхода из 
заранее проигрышной ситуации, так как учебные планы предполагают значительно 
больше часов на самостоятельную работу студентов, но студенты к этому не готовы 
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[3]. Представляя предмет при многократном прочтении одних и тех же строк о принци-
пе действия различных приборов, а также для получения теоретических навыков рабо-
ты с современными геодезическими приборами студентам приходится демонстриро-
вать скорее творческий подход к предмету, что в будущем скажется на их работе с 
этими приборами в реальной жизни не в лучшую сторону. 

Вместе с тем, преподаватели столь необычного предмета продемонстрировали 
владение «интерактивными методами обучения» через учебную геодезическую прак-
тику, представляющую собой ряд практических работ, связанных напрямую с геодези-
ческими приборами, изучаемыми до этого лишь по теоретическим материалам и не 
столь многим количеством практических занятий [4]. Но и на этом этапе студенты 
встретились с очередной психологической проблемой, а именно с «проблемой истины 
в процессе обучения». Впервые получив геодезические приборы для работы в «поле», 
обучающиеся очень долго путались и не понимали в получаемых значениях (результа-
тов измерений). Студенты в своей работе во время учебной геодезической практики 
выполняют целый комплекс различных измерений и вычислений, приводящих к опре-
деленному набору ошибок. Так, например, при вычислениях постоянно выходил раз-
ный результат, а определить истинный не представлялось возможным. Это связано с 
ошибками при измерениях, ошибкой наведения, ошибками вычисления, методиками 
измерений. Получение результатов, в которых студент может быть уверен, истинных 
значений, является актуальным вопросом в геодезии. 

С точки зрения студентов старших курсов, у которых не были срезаны в таком 
количестве часы, в частности 36 лабораторных часов, где студенты, получив приборы, 
выходили на учебный геодезический полигон и изучали основы геодезии с практиче-
ской точки зрения. Спустя годы студенты констатировали что, многие знания, получен-
ные в ходе обучения, были забыты и утрачены в ходе их ненужности на практике, но 
одно остается неизменным, знания, полученные в ходе учебной геодезической практи-
ки, запомнились на многие годы вперёд ввиду своей практической значимости и необ-
ходимости в наши дни. С чем не могут согласится студенты первого курса, которые 
еще полностью не осознали основную цель поступления в высшее учебное заведение. 
Первокурсники сами пренебрегают углубленным изучением дисциплины и на данный 
момент времени видна тенденция, когда студенты уделяют самостоятельному обуче-
нию в разы меньше времени, чем предусмотрено в учебном плане. 

Помимо проведения занятий с геодезическим оборудованием отдельно хоте-
лось бы выделить возможность проведения лабораторных занятий с применением 
ГИС-технологий, так как они позволяют осуществлять пространственную привязку ин-
формации к территории того или иного земельно-имущественного комплекса, что, в 
свою очередь, повысило бы эффективность образовательного процесса [5, 6]. 

В любой сфере обучения нельзя пренебрегать лабораторной частью. Без нара-
ботанного опыта специалиста из человека за век не создать. Только через опыт непо-
средственной работы с инструментами и самим объектом, можно стать полезным об-
ществу. Ведь только через людей, способных выполнять свою работу, не стопорясь на 
изучении через бумагу информации, возможно быстрое развитие общества.  
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