
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Геологический факультет 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. декана Геологического факультета 

чл.-корр. РАН ____________/Н.Н.Ерёмин/ 

«___» ________________20__ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Гидрогеологическая и геокриологическая геофизика 

Hydrogeological and geocryological Geophysics 

Автор-составитель: проф. И.Н.Модин 

Уровень высшего образования: 

Магистратура ИМ

Направление подготовки: 

05.04.01 Геология 

Магистерская программа: 

«Малоглубинная и глубинная геофизика» 

Форма обучения: 

Очная 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

Учебно-методическим Советом Геологического факультета 

(протокол № ___________, ______________) 

Москва 



2 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно установлен-

ным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

«Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по 

схеме интегрированной подготовки). 

Год приема на обучение: 2022 

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и други-

ми вузами без разрешения факультета. 



 3 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Гидрогеологическая и геокриологическая геофизика» является освое-

ние студентами теоретических основ общих процессов гидрогеологических и мерзлотных 

явлений, происходящих в верхней части разреза и приобретения знаний проектирования 

геофизических работ, умения обрабатывать и интерпретировать материалы при решении 

гидрогеологических и геокриологических задач. 

Задачей дисциплины является освоение знаний о строении грунтов на микроуровне, фи-

зико-химических процессах, происходящих в проводящих геологических средах, физических 

свойствах подземных вод и мерзлых грунтов, знаний методов, которые помогают решать 

гидрогеологические и мерзлотные задачи, научить строить адекватные модели геологиче-

ской среды, умению моделировать прямые и обратные задачи геофизики. 
 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Подробно рассмотрены теоретические и практические вопросы технологии (аппаратура и 

методика) проведения геофизических работ и интерпретации данных различных геофизиче-

ских методов при строительстве и эксплуатации важнейших народно-хозяйственных объек-

тов в сложных гидрогеологических и геокриологических условиях. Показаны особенности, 

возможности и условия применения различных геофизических методов при решении кон-

кретных задач при строительстве и эксплуатации дорожных магистралей, трубо- и газопро-

водов, АЭС и др. 

На семинарских занятиях студенты знакомятся с расчетными методами анализа гео-

физических наблюдений в средах, содержащих поровую влагу и мерзлые грунты. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП – относится к профессиональному блоку вариа-

тивной части ОПОП модуль «Малоглубинная геофизика», является дисциплиной по выбору. 

Курс – I, семестр – 1.   
 2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия базирует-

ся на знаниях по дисциплинам: 

«Электроразведка»; «Магниторазведка»; «Сейсморазведка»; «Теория геофизических полей»; 

«Некорректные задачи геофизики»; «Интерпретация данных электроразведки»; «Интерпре-

тация гравитационных и магнитных аномалий»; «Теоретические основы обработки геофизи-

ческих сигналов»; «Комплексирование геофизических методов»; «Общая геология»; «Геоло-

гия России»; «Основы геокриологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

Компетенции вы-

пускников (коды) 

Индикаторы (показатели) дости-

жения компетенций 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине, сопряжен-

ные с компетенциями 
 

ОПК-2. М. Спосо-

бен применять на 

практике знания 

фундаментальных 

и прикладных раз-

делов дисциплин, 

определяющих 

профиль подготов-

ки при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

М.ОПК-2. И-1. Использует на прак-

тике знания фундаментальных и при-

кладных разделов дисциплин, опре-

деляющих профиль подготовки, при 

решении исследовательских и при-

кладных задач профессиональной де-

ятельности. 

 

Знать: основы динамической и 

структурной геологии, гидрогеоло-

гии и геокриологии, теории поля, 

основы электроразведки, георадио-

локации, сейсморазведки и магни-

торазведки  

Уметь: выполнять полевые геофи-

зические исследования, ставить и 

формулировать задачи, связанные с 

решением гидрогеологических и 

геокриологических проблем, поль-

зоваться стандартным и приклад-
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ным программным обеспечением,  

Владеть: стандартным и приклад-

ным программным обеспечением 

 

ПК-2. М. Способен 

самостоятельно 

проводить научные 

исследования с по-

мощью современ-

ного оборудования, 

информационных 

технологий, с ис-

пользованием но-

вейшего отече-

ственного и зару-

бежного опыта. 

 

М.ПК-2. И-1. Критически анализиру-

ет новейший отечественный и зару-

бежный опыт научно-

исследовательских работ по тематике 

собственного исследования. 

М.ПК-2. И-2. Самостоятельно прово-

дит научные исследования с помо-

щью современного оборудования. 

М.ПК-2. И-3. Обрабатывает полу-

ченные результаты, формулирует вы-

воды и рекомендации по использова-

нию полученных результатов. 

М.ПК-2. И-4. Представляет результа-

ты свой научной деятельности в 

письменной и устной форме (отчеты, 

статьи доклады и презентации). 

 

Знать: основные центры проведе-

ния исследовании и отечественных 

и зарубежных специалистов по ре-

шению геокриологических и гидро-

геологических задач.  

Уметь: выполнять научные иссле-

дования с помощью современного 

оборудования 

Владеть: навыками обработки по-

лученных результаты при решении 

геокриологических и гидрогеологи-

ческих задач, способностью форму-

лировать выводы и рекомендации 

по использованию полученных ре-

зультатов по итогам полевых и ка-

меральных исследований. 

 

 

СПК-3.М(1). Спо-

собен применять 

современные мето-

ды обработки и ин-

терпретации ком-

плексной геологи-

ческой, гравимет-

рической, магнито-

разведочной и 

электроразведоч-

ной информации 

для решения слож-

ных геологических 

задач 

 

М.СПК-3. И-1 Владеет методами об-

работки и интерпретации данных гра-

виразведки, магниторазведки и элек-

троразведки с учётом априорной гео-

лого-геофизической информации 

 

М.СПК-3. И-2. Использует теорети-

ческие знания для выбора оптималь-

ной методики интерпретации геофи-

зических данных для решения раз-

личных геологических задач 

 

Знать: основы обработки и интер-

претации комплексных геофизиче-

ских данных при решении гидро-

геологических и геокриологических 

задач.    

Уметь: использовать теоретиче-

ские знания для выбора оптималь-

ной методики интерпретации гео-

физических данных для решения 

гидрогеологических и мерзлотных 

задач 

Владеть: методами обработки и 

интерпретации данных электрораз-

ведки с учётом априорной геолого-

геофизической информации 

 

4. Объем дисциплины составляет 4 з.е. (144 академических часа), в том числе 56 академических 

часов на контактную работу обучающихся с преподавателем (лекции - 42 часов, семинары -

14 часов), 88 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма проме-

жуточной аттестации – экзамен. 
 

5. Формат обучения не предполагает электронного обучения и использования дистанцион-

ных образовательных технологий (за исключением форс-мажорных обстоятельств – панде-

мии и т.п.). 
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6. Содержание, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

 

В
се

го
  

ч
ас

ы
 

В том числе: 

Контактная аудитор-

ная работа во взаимо-

действии с препода-

вателем, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося  и виды са-

мостоятельной работы, часы 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а
 

З
ан

я
ти

я
 с

ем
и

н
ар

ск
о

го
 т

и
п

а
 

В
С

Е
Г

О
: 

Р
ас

ч
ет

н
о

-г
р

аф
и

ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

-

ты
 

Р
аб

о
та

 с
 л

и
те

р
ат

у
р

о
й

 (
в
к
л

ю
-

ч
ая

 п
о

д
го

то
в
к
у

 д
о

к
л

а
д

а)
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а
 

В
С

Е
Г

О
: 

1 Введение. 8 2 2 4 2  2 4 

2 Раздел 1. Особенности 

гидрогеологической и 

геокриологической ис-

следований 

34 10 2 12 8 6 8 22 

3 Раздел 2. Аппаратура и 

методики гидрогеологи-

ческой и геокриологиче-

ской геофизики 

38 16 2 18 6 6 8 20 

4 Текущий контроль 1. 

Письменный опрос 

8  2 2  6 6 

5 Раздел 3. Проблемы 

гидрогеологической и 

геокриологической гео-

физики. Принципы и 

подходы при интерпре-

тации данных 

38 14 4 18 6 6 8 20 

6 Текущий контроль 2. 

Письменный опрос 

8  2 2  6 6 

 Итого: 134 42 14 56 22 18 38 78 

7 Промежуточная атте-

стация: Экзамен 

10  10 10 

ИТОГО    144 56 88 
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Содержание лекций, семинаров 

 

Содержание лекций:  

 

Введение 

Одним из основных факторов при проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений, является гидрогеологическая обстановка. Она во многом пред-

определяет выбор места строительства, технологию и прогноз экологических последствий 

хозяйственного использования объекта. Особенное значение подземные и грунтовые воды 

имеют при гидротехническом строительстве, подземном строительстве и отработке по-

лезных ископаемых, а также строительстве и эксплуатации высокотоксичных предприя-

тий. Распределение и движение подземных вод определяется положением современных и 

древних базисов эрозии, пространственным соотношением непроницаемых и проницае-

мых горизонтов и зон, структурными особенностями территории, литолого-

петрографическим составом пород и другими факторами. Существуют определенные воз-

можности изучения этих элементов геологического пространства с помощью геофизиче-

ских методов. При непосредственных инженерно-гидрогеологических исследованиях вы-

деляют четыре группы задач: 1) определение водопроницаемости массивов горных пород; 

2) изучение условий накопления и движения подземных вод в зоне аэрации и ниже уровня 

грунтовых вод; 3) изучение минерализации и температуры подземных вод; 4) прогнозиро-

вание режима подземных вод, в связи с влиянием техногенных факторов. При использо-

вании При необходимости эти задачи в том или ином сочетании могут решаться с помо-

щью геофизических методов. 

Геофизика криолитозоны тесно связана с гидрогеологической геофизикой и изуча-

ет верхнюю часть литосферы, которая находится в условиях отрицательных температур. 

Вследствие высокой чувствительности криолитозоны к внешним, прежде всего темпера-

турным воздействиям соответственно резко могут меняться и физико-механические свой-

ства грунтов. Поэтому часто геофизику криолитозоны относят к разделу инженерной гео-

физики. Формально данная дисциплина по объекту исследования относится к геокриоло-

гии, а по методам исследования к прикладной или разведочной геофизике. Примерно 2/3 

территории России расположено в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Мерзлота оказывает огромное воздействие на всю хозяйственную деятельность человека: 

прежде определяет условия строительства и освоения северного пространства, сроки 

транспортировки грузов для северных поселков и городов, сезонность в проведении науч-

ных, геологических и другого вида исследований и т.д.. При решении всех этих вопросов 

и принятии соответствующих решений необходимо знать оперативную информацию о 

строении талых и мерзлых грунтов. Такую информацию дают геофизические методы.  

 

Раздел 1. Особенности малоглубинных исследований 

 Особенности выполнения гидрогеологических и геокриологических исследований: 

- жесткий внутренний и внешний контроль результатов полевой съемки и результатов ин-

терпретации (внутренний контроль: 5-10% повторных контрольных наблюдений самого 

исполнителя, геологический контроль данных с помощью бурения и шурфовки, внешний 

регламентный контроль третьей стороны), 

- большой объем априорной информации, 

- требование высокой точности и разрешающей способности методов, 

- требование высокой скорости выполнения работ в любых погодных и климатических 

условиях, 

- многостадийность в интерпретации данных, связанная с неравномерностью поступления 

дополнительной информации по другим методам и геологическому бурению, 

- пространственная стесненность в городах и промышленных площадках, невозможность 

размещении установок непосредственно над объектом, 
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- высокий уровень промышленных, электромагнитных помех, 

- высокий уровень геологических, неустранимых помех, 

- широкий спектр задач. 

Возбуждаемые и измеряемые электромагнитные поля в методах постоянного тока, 

низкочастотного индукционного диапазона и при георадарных исследованиях: краткие 

теоретические основы методов электроразведки, форма и амплитуда возбуждаемых и 

принимаемых сигналов, частотный диапазон, глубинность методов и разрешающая спо-

собность методов в горизонтальном и вертикальном направлении. Принцип эквивалент-

ности на постоянном и переменном токе. Основы метода магнитного резонанса (методика 

работ, выбор частотного диапазона, управление глубинностью, определяемые параметры 

среды). 

Сейсмические и сейсмоакустические волновые поля: основы малоглубинной сей-

сморазведки, распространение, преломление и отражение импульсных волн в поглощаю-

щих средах, упругие характеристики среды, которые мы реально получаем в результате 

сейсмических исследований, глубинность сейсмических методов и реальные возможности 

по разрешающей способности сейсмических методов. Особенности проявления шума на 

волновых картинах. Пространственные и временные диапазоны интерференции волн раз-

личной природы. Физические ограничения в сейсморазведке. 

 

Раздел 2. Аппаратура и методики гидрогеологической и геокриологической геофизи-

ки 

 Современная отечественная и зарубежная электроразведочная аппаратура для 

наземных исследований: георадарные системы, одноканальная аппаратура постоянного 

тока, многоканальная и многоэлектродная аппаратура для электротомографии, аппаратура 

для метода становления поля, теллурических зондирований в аудио частотном диапазоне, 

аппаратура для метода вызванной поляризации. Особенности и различия зарубежной и 

отечественной аппаратуры по следующим характеристикам: частотный диапазон, ток и 

измеряемые сигналы, число каналов и число электродов, производительность, габариты и 

вес аппаратуры. 

 Обзор сейсмической аппаратуры и оборудования для наземных измерений: техни-

ческие средства и способы возбуждения, приема и регистрации упругих волн при сейсми-

ческих исследованиях. Способы возбуждения упругих колебаний, форма и тип волн, воз-

буждаемый этими системами, методики съемки. Особенности скважинных измерений. 

Современные направления в развитии сейсмической аппаратуры. Примеры и особенности 

отечественной и зарубежной аппаратуры. 

 

Раздел 3. Проблемы гидрогеологической и геокриологической геофизики. Принципы 

и подходы при интерпретации данных 

Гидрогеологическая геофизика. Поиски и разведка воды. Задачи, которые ставятся 

перед геофизическими исследованиями: поиски обводненных коллекторов, поиски па-

леодолин, изучение региональных водоупоров, утечки поверхностных и разгрузки под-

земных вод, поиски обводненных, малоамплитудных тектонических нарушений. Ком-

плекс электроразведочных методов при поисках подземных вод: георадар, вертикальные 

электрические зондирования, становление поля, магниторезонансное зондирование, есте-

ственное поле. 

Электроразведка при исследовании многолетнемерзлых пород. Понятие об основ-

ных типах мерзлых грунтов. Электрические и упругие свойства мерзлых пород. Талики и 

островная мерзлота. Особенности изучения криопэгов. Тактика выполнения полевых ис-

следований при мерзлотной съемке. Методика электрических зондирования в руслах рек 

при картировании мерзлоты.  

Сейсморазведка при исследовании многолетнемерзлых пород. Основные типы сей-

смоакустических волн на мерзлых грунтах. Особенности волновой картины при выполне-
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нии сейсмического и акустического каротажа, просвечивания, вертикального сейсмиче-

ского профилирования в мерзлых грунтах. Акустические свойства мерзлых пород. Вы-

полнение полевых сейсмических исследований на мерзлоте. 

Георадиолокация при исследовании многолетнемерзлых пород. Электрофизиче-

ская модель полигонально-жильных льдов, псевдоморфоз по полигонально- жильным 

льдам, бугров пучения. Определение скорости электромагнитных волн в разрезе. Приме-

ры георадиолокационных исследований над полигонально-жильными льдами, псевдо-

морфозами по полигонально-жильным льдам, буграх пучения, миграционных бугра пуче-

ния типа пальза. 

 

План проведения семинаров: 

1. Задачи гидрогеологической геофизики. 

2. Электроповерхностные явления. 

3. Электрические свойства водных коллекторов. 

4. Доклады студентов по темам. 

5. Ядерно-магнитный резонанс. 

6. Метод заряженного тела, классическая методика - 1. 

7. Метод заряженного тела с расчетом кажущегося сопротивления – 2. 

8. Доклады студентов по темам. 

9. Общие проблемы освоения северных территорий. 

10. Физические свойства мерзлых грунтов 

11. Задачи геокриологической геофизики. 

12. Доклады студентов по темам. 

13. Георадиолокация при решении геокриологических задач. 

14. Нижняя граница мерзлоты по геофизическим данным. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым сту-

дентом выполненных расчетных работ и при докладах (с презентацией).  

 

Примерный перечень вопросов (тестов) для проведения текущего контроля: 

1. Задачи гидрогеологической геофизики. 

2. Электроповерхностные явления. 

3.Электрические свойства водных коллекторов. 

4. Ядерно-магнитный резонанс. 

5. Метод заряженного тела, классическая методика. 

6. Метод заряженного тела с расчетом кажущегося сопротивления . 

7. Общие проблемы освоения северных территорий. 

8. Физические свойства мерзлых грунтов. 

9. Задачи геокриологической геофизики. 

10. Георадиолокация при решении геокриологических задач. 

11. Нижняя граница мерзлоты по геофизическим данным. 

 

Расчетные домашние задания: 

1. Расчет электрического поля для метода заряженного тела. 

2. Расчет магнитного поля для метода заряженного тела. 

3. Расчет ВП для метода заряженного тела. 

4. Расчет кажущегося сопротивления для талика. 

5. Расчет кажущегося сопротивления для слоя с мерцающим высокольдистым слоем. 
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Примерный перечень тем докладов: 

1. -Геофизические исследования на акватории р.Москвы. 

2. -Питьевые воды в России и возможности геофизических методов  

3. -Сколько нужно воды и как ее найти? 

4. -Мерзлота и геофизика 

5. -Геофизические исследования на ледниках  

6. -Эффект Максвелла - Вагнера и его использование при изучении многолетнемерзлых 

грунтов 

7. -Бесконтактные зондирования при поисках воды и исследованиях мерзлых пород 

8. -Метод РМТ  

9. -Геофизические исследования плотин и дамб. 

10. -Электрический мониторинг плотин. 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. -Электрические и упругие свойства терригенных и скальных грунтов.  

2. -Электрические и упругие свойства терригенных мерзлых грунтов.  

3.-Электромагнитные свойства воды и коллекторские свойства обводненных зон. 

4.-Электромагнитные свойства высокотемпературных мерзлых грунтов. 

5.-Диэлектрическая проницаемость талой и мерзлой воды. 

6.-Использование ядерно-магнитного резонанса для поиска воды. 

7.-Магнитное поле заряженного тела 

8.-Поле вызванной поляризации заряженного тела. 

9.-Возможности электротомографии при поисках воды в закрытых таликах. 

10.-Поиски подземных вод с помощью дронов. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежу-

точной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации (экзамене): 

1. Многолетнемерзлые породы на территории России: мощность криолитозоны. 

2. Изменение температуры грунтов на глубинах до 10-15 м за последние 50 лет. 

3. Задачи и проблемы мерзлотной геофизики. 

4. Объекты исследования: талики и криопэги. 

5. Объекты исследования: пластовые и жильные льды. 

6. Объекты исследования: ледогрунт и криотекстура. 

7. Объекты и процессы исследования: морозное пучение и морозобойное растрески-

вание. Термокарст и криосолифлюкция. 

8. Возможности геофизики при выявлении реликтовой полигональной структуры по-

вторно-жильных льдов. 

9. Распределение температуры во времени и с глубиной и физические свойства гор-

ных пород в зависимости от этого распределения. 

10. Зимние и летние кривые ВЭЗ. Номограмма Боголюбова зависимости удельного со-

противления мерзлых грунтов от их состава и температуры. 

11. Скорость электромагнитных волн в геологических средах (мерзлые и талые грун-

ты). 

12. ВП в ионопроводящих породах: модель Постельникова-Фридрихсберга.  

13. ВП и эффект Максвелла-Вагнера. 

14. Модель возникновения эффекта Максвелла-Вагнера по Кожевникову. 

15. Измерение ВП на мерзлых образцах по Агееву. 
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16. Диэлектрическая проницаемость воды и льда в широком частотном диапазоне. 

17. Геофизические методы при изучении строения таликовых зон в долине реки Кувет. 

18. Электроразведка при изучении мерзлотных условий вдоль трассы трубопровода в 

Заполярье. 

19. Изучение мерзлотно-гидрогеологических условий на высокогорном озере Тере-

Холь в Тыве. 

20. Задачи геофизических исследований при поиске и оценке подземных вод. 

21. Виды пористости и их влияние на УЭС. 

22. Модель верхней части геоэлектрического разреза. 

23. Зависимость УЭС воды от минерализации. 

24. Строение двойного электрического слоя по Штерну. 

25. Электроповерхностные явления. Явления 1-го рода:  электроосмос и электрофорез. 

26. Электроповерхностные явления. Явления 2-го рода: потенциалы течения воды, по-

тенциалы седиментации. 

27. Зависимость УЭС от глинистости в дисперсных грунтах и классификация дисперс-

ных грунтов. Диаграмма Рыжова. 

28. Зависимость УЭС воды от температуры. Зависимость кажущегося сопротивления 

грунтов от температуры воздуха. 

29. Сезонная зависимость УЭС грунтов от температуры (при положительных темпера-

турах). 

30. Два типа зависимостей коэффициента фильтрации для различных литологических 

типов грунтов. 

31. Корреляционная зависимость между удельным сопротивлением и влажностью, по-

ляризуемостью и сопротивлением при изменении влажности. 

32. Современный комплекс геофизических методов при изучении подземных вод. 

33. Идея метода заряженного тела.  

34. Использование кажущегося сопротивления в методе заряженного тела. 

35. Магнитное поле над вытянутым заряженным телом. 

36. Метод ядерно-магнитного резонанса при поисках воды. 

37. Потенциалы фильтрации и их применение в гидрогеологической геофизике. 

38. Алгоритм расчета магнитного поля, возбуждаемого постоянным током. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (экзамен).  

Результаты 

обучения, со-

ответствую-

щие виды оце-

ночных 

средств 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания (пись-

менный или 

устный опрос,) 

Знания отсут-

ствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

Систематиче-

ские знания 

Умения 

(письменный 

или устный 

опрос,) 

Умения отсут-

ствуют 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение, допус-

кает неточности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы. 

Успешное 

умение. 
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непринципиаль-

ного характера 

Навыки (вла-

дения, опыт 

деятельности 

(письменный 

или устный 

опрос,) 

Навыки владе-

ния отсутствуют 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой, наличие 

отдельных 

навыков  

В целом сфор-

мированные 

навыки. 

Свободное 

владение и ис-

пользование. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература:  

1. Электрическое зондирование геологической среды. Часть 2. Интерпретация и практи-

ческое применение.//Под ред. В.К.Хмелевского и В.А.Шевнина. М., 1992, 200 с. 

2. Электроразведка методом сопротивлений //Под ред. В.К.Хмелевского и В.А.Шевнина. 

М., 1994, 160 с.  

3. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. Учебн.для вузов. /Под редакцией 

В.А.Богословского. -М.:Недра, 1990.- 501 с. 

4. Калинин А.В., Калинин В.В., Пивоваров Б.Л. Сейсмоакустические исследования на 

акваториях. М., Недра, 1983, 204 с.  

5. Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны. Учебное пособие. – 

М.: Изд-во МГУ, 1999, 243 с. 

 

- дополнительная литература:  

1. В.А.Комаров. Электроразведка методом вызванной поляризации. Л. :Недра, 1980. 391 

с.  

2. В.А.Богословский, А.Д.Жигалин, В.К.Хмелевской. Экологическая геофизика. –М.: 

Изд-во МГУ, 2000. – 256 с. 

3. Жданов М.С. «Электроразведка». -М.: Недра, 1986. 316 с. 

4. Электрическое зондирование геологической среды. Часть 1. Прямые задачи и методи-

ка работ.//Под ред. В.К.Хмелевского и В.А.Шевнина. М., 1988, 176 с. 

5. Геологические проблемы Московской агломерации. Сб. научн.тр./Под ред. 

Г.А.Голодковской, А.В.Калинина. – М.:Изд-во МГУ, 1991. –192с. 

6. Черняк Г.Я. Электромагнитные методы в гидрогеологии и инженерной геологии. – 

М.: Недра, 198. -213 с. 

7. Геоэкологическое обследование предприятий нефтяной промышленности. Под ред. 

проф.В.А. Шевнина доц.И.Н.Модина. –М.: РУССО, 1999. - 511 с. 

8. Изучение подземных вод вулканических областей геофизическими метода-

ми/Минводхоз арм.ССР; НИИ водных проблем и гидротехники; Сост. Р.С.Минасян.- 

М.:Недра, 1989.- 198 с. 

9. 6th International Conference on Archaelogical Prospection. Proceedings. Extended Ab-

stracts. National Research Council. Rome, Italy. September 14-17, 2005. 459 p. 

10. Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения. Коллектив авторов. 

ВСЕГИНГЕО.М., Изд-во «Недра», 1969. -328 с.  

Б) Перечень программного обеспечения:  

- лицензионное 

Список Res2DInv, IPI2Win, Surfer, Grapher, CorelDraw, CorelPhotoPaint. 

- нелицензионное и свободного доступа 

пакет программ Open Office, любые свободно распространяющиеся программы, требую-

щиеся для освоения дисциплины. 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 

http://www.sciencedirect.com/


12 

 

- Базы, реестры, справочники (свободный доступ, подписки) 

Г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

- поисковая система научной информации www.scopus.com 

- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 

Д) Материально-технического обеспечение:  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором 

Компьютерный класс. 

 

9. Язык преподавания – русский. 
 

10.Преподаватели: ответственный за курс — Модин Игорь Николаевич, преподаватель: 

Модин Игорь Николаевич, Шевнин Владимир Алексеевич 

 

11. Разработчик программы: профессор Модин Игорь Николаевич. 

 

http://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/

