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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Инженерная и техническая геофизика» является освоение студента-

ми теоретических основ общих инженерно- геологических процессов, происходящих в 

верхней части разреза, и взаимодействие геологической среды с техногенными сооруже-

ниями, а также приобретение знаний проектирования геофизических работ, умения обра-

батывать и интерпретировать геофизические материалы при решении инженерно-

геологических и технических задач. 

Задачей дисциплины является освоение знаний о строении грунтов на микроуровне, 

физико-химических процессах, происходящих в проводящих геологических средах, опас-

ных геологических процессах, знаний методов, которые помогают решать  инженерно-

геологические и технические задачи, научить строить адекватные модели геологической 

среды, умению моделировать прямые и обратные задачи геофизики для сложных сред, в 

которых располагаются искусственные сооружения. 
 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В результате обучения по курсу "Инженерная и техническая геофизика" студен-

ты-магистранты получают теоретические представления об особенностях инженерно-

геологических и технических изысканий применительно к геофизическим исследованиям, 

аппаратуре и методике геофизической съемки, направлениям инженерной и технической 

геофизики, принципах и подходах при интерпретации геофизических данных при реше-

нии основных инженерно-геологических и технических задач. 

На семинарских занятиях студенты знакомятся с расчетными методами анализа 

геофизических наблюдений в неоднородных средах, в которых протекают опасные геоло-

гические процессы и расположены технические объекты. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП – относится к профессиональному боку вари-

ативной части ОПОП, модуль «Малоглубинная геофизика», является дисциплиной по вы-

бору. Курс – I, семестр – 2. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия базиру-

ется на знаниях по дисциплинам: 

 «Математический анализ, ч.1 и ч.2», «Физика», «Химия общая», «Общая геология»,  

«Информатика», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные 

уравнения», «Теория Вероятности», «Геология полезных ископаемых», «Инженерная гео-

логия», «Теория геофизических полей», «Физика Земли», «Магниторазведка», «Гравираз-

ведка», «Электроразведка», «Сейсморазведка», «Комплексирование геофизических мето-

дов», «Основы петрофизика», «Экологическая геофизика», «Некорректные задачи геофи-

зики», «Теория электромагнитных зондирований», «Электроразведка неоднородных и 

анизотропных сред», «Геологическая интерпретация данных электроразведки», «Прямая и 

обратная задачи гравиразведки и магниторазведки», «Методы обработки и интерпретации 

данных гравиразведки и магниторазведки».   

 

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-

 

М.ОПК-2. И-1. Использует на прак-

тике знания фундаментальных и при-

кладных разделов дисциплин, опре-

деляющих профиль подготовки, при 

 

Знать: основы динамической и 

структурной геологии, инженерной 

геологии и геотехники, теории по-

ля, основы электроразведки, геора-

диолокации, сейсморазведки и маг-



делов дисциплин, 

определяющих 

профиль подготов-

ки при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

решении исследовательских и при-

кладных задач профессиональной де-

ятельности. 

ниторазведки  

Уметь: выполнять полевые геофи-

зические исследования, ставить и 

формулировать задачи, связанные с 

решением инженерно-

геологических и геотехнических 

задач,  пользоваться стандартным и 

прикладным программным обеспе-

чением,  

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 инженерно-геологических и 

геотехнических задач.  

Уметь: выполнять научные иссле-

дования с помощью современного 

оборудования 

Владеть: навыками обработки  по-

лученных результаты при решении 

инженерно-геологических и геотех-

нических задач, способностью фор-

мулировать выводы и рекоменда-

ции по использованию полученных 

результатов по итогам полевых и 

камеральных 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 инже-

нерно-геологических и геотехниче-

ских задач.    

Уметь: использовать теоретиче-

ские знания для выбора оптималь-

ной методики интерпретации гео-

физических данных для решения 

инженерно-геологических и геотех-

нических задач 

Владеть: методами обработки и 

интерпретации данных электрораз-

ведки с учётом априорной геолого-

геофизической информации 

 

4. Объем дисциплины составляет 3 з.е.- (108 часов), в том числе 26 академических часов 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (лекции -18 часов, лабораторные 

работы - 8 часов), 82 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Фор-

ма промежуточной аттестации – экзамен 
 



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

онных образовательных технологий (за исключением форс-мажорных обстоятельств – 

пандемии и т.п.). 

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

          

№ 

Раздел 

Дисциплины 

В
се

го
  

ч
ас

ы
 

В том числе: 

п/п 

Контактная ауди-

торная работа во 

взаимодействии с 

преподавателем, 

часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося  и виды са-

мостоятельной работы, часы 
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Г

О
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1 Введение. 6 2 0 2 2   2 4 

2 

Раздел 1. Особенности инженерно-

геологических и геотехнических 

геофизических исследований 

26 4 2 6 6 6 8 20 

3 

Раздел 2. Аппаратура и методика 

выполнения инженерно-

геофизических и технических ис-

следований 

24 4 0 4 6 6 8 20 

4 
Текущий контроль 1. Письменный 

опрос 
8   2 2   6 6 

5 

Раздел 3. Направления инженерной 

и технической геофизики. Принци-

пы и подходы при интерпретации 

данных инженерно-геофизической 

съемки и съемки на технических 

объектах 

26 8 2 10 4 6 6 16 

6 
Текущий контроль 2. Письменный 

опрос 
8   2 2   6 6 

  Итого: 98 18 8 26 18 18 36 72 

7 
Промежуточная аттестация: Эк-

замен 
10 

Устный экза-

мен 
10 10 

ИТОГО    108 26 82 
 

 

Содержание лекций:  

 

Указывается место дисциплины в ООП. Структура курса. Геологическая среда как 

предмет исследования инженерной геофизики. Взаимодействие инженерно-



геотехнических объектов с геологической средой как предмет исследования технической 

геофизики. Экзотехносфера как верхняя часть геологической среды с максимальной 

мощностью 100м (превалирование внешних, экзогенных природных процессов, которые 

накладываются на деятельность человека). Эндотехносфера как нижняя часть геологиче-

ской среды с максимальной мощностью 100м (превалирование внутренних, эндогенных 

природных процессов, которые накладываются на деятельность человека). Эффективность 

изучения геологической среды определяется правильным выбором комплекса геофизиче-

ских методов и созданием адекватной физико-геологической модели (ГСС, 2D- и 3D- сре-

ды, градиентные среды). Трудности в инженерной геофизике связаны с техническими 

(электромагнитные и акустические поля промышленного происхождения), природными 

(электромагнитные и акустические поля природного происхождения) и геологическими 

помехами (небольшие приповерхностные неоднородности практически неизменные во 

времени и сильно осложняющие ФГМ). Общее понятие о массиве горных пород как о 

структурно обособленной части геологической среды на которую воздействует или будет 

воздействовать сооружение. 

Краткие исторические сведения об изучении объектов технической геофизики, фи-

зических свойств вмещающей геологической среды и технических подземных сооруже-

ний. Становление технической геофизики в России, ее роль и место в современной геоло-

гической науке. 

 

Раздел 1. Особенности инженерно-геологических и геотехнических исследований 

 Особенности выполнения инженерных геофизических исследований: 

- большой объем априорной информации и жесткий внутренний и внешний кон-

троль результатов полевой съемки и результатов интерпретации, 

- требование высокой точности и высокой разрешающей способности геофизиче-

ских методов при высоком уровне промышленных, электромагнитных помех и 

высоком уровне приповерхностных геологических помех, большое количество 

инженерных сетей, мешающих работе, 

- пространственная стесненность в городах и промышленных площадках, невоз-

можность размещения установок непосредственно над объектом, ограничен-

ность площадок по размерам для достижения требуемой глубинности, 

- многостадийность в интерпретации данных и требование высокой скорости вы-

полнения работ вне зависимости от условий проведения работ, 

- широкий спектр задач и ограниченность возможностей геофизики. 

В курсе рассматриваются электрические и ЭМ свойства грунтов и факторы, влия-

ющие на эти свойства, такие как пористость, влажность и минерализация поровой влаги, 

ионообменная емкость грунта, зернистость, размеры пор, зона аэрации и полного водона-

сыщения, капиллярная кайма, коррозионная опасность. Грунт может быть не только неод-

нородным, но и анизотропным. Одним из элементов оценки степени уязвимости грунтов 

является оценка коэффициента фильтрации, методы электроразведки дают возможность 

такой быстрой оценки на обширных территориях, например по степени глинистости грун-

та. 

Удельное электрическое сопротивление ГП. Связь электрических параметров с фи-

зико-механическими и водными свойствами ГП для каждого района исследований. Эмпи-

рические формулы для литологии, глинистости и пластичности по Шарапанову, Черняку 

и Барону. Определение коэффициента глинистости Кг по известному сопротивлению тол-

щи переслаивания песка, сопротивлению песка и сопротивлению глин при равной мощно-

сти слоев. Определение коэффициента общей пористости Кп через электрический пара-

метр пористости (например, один из простейших вариантов P=0.6/Kп
2.15, где Р=в). 

Определение водоотдачи (открытой пористости) через коэффициент глинистости, сопро-

тивление водонасыщенных песков, сопротивление глин и сопротивление песчано-

глинистой толщи. Определение коэффициента фильтрации через коэффициент влагопро-



водности в зоне аэрации и коэффициент влажности. Определение общей минерализации 

подземных вод по сопротивлению воды. 

Характеристика возбуждаемых и измеряемых электромагнитных полей в методах 

постоянного тока, низкочастотного индукционного диапазона и при георадарных иссле-

дованиях: краткие теоретические основы методов электроразведки, форма и амплитуда 

возбуждаемых и принимаемых сигналов, частотный диапазон, глубинность методов и 

разрешающая способность методов в горизонтальном и вертикальном направлении.  

Физические модели среды и типы упругих волн. Продольные и поперечные волны. 

Поверхностные волны Рэлея. Поверхностные волны Лява. Коэффициент поглощения и 

декремент поглощения. Три упругие волны, возникающие в анизотропной среде.  

Сейсмические и сейсмоакустические волновые поля: основы малоглубинной сей-

сморазведки, способы возбуждения упругих колебаний, форма и тип волн, возбуждаемый 

этими системами, методики съемки, распространение, преломление и отражение импуль-

сных волн в поглощающих средах, упругие характеристики среды, которые мы реально 

получаем в результате сейсмических исследований, глубинность сейсмических методов и 

реальные возможности по разрешающей способности сейсмических методов. Особенно-

сти проявления шума на волновых картинах. Пространственные и временные диапазоны 

интерференции волн различной природы. Физические ограничения в сейсморазведке. 
  

Раздел 2. Аппаратура и методики геофизических исследований при решении инже-

нерно-геологических и технических задач 

 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. 

В технической геофизике часто рассматриваются положения трехмерных объектов 

в геологической среде. Для определения их местоположения существует несколько мето-

дик - метод срединного градиента (СГ), метод двух составляющих (МДС), векторная 

съемка (ВИЭП), 2D и 3D электротомография (ЭТ).  

 Обзор сейсмической аппаратуры и оборудования для наземных измерений: техни-

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

ческих исследованиях. Особенности скважинных измерений. Современные направления в 

развитии сейсмической аппаратуры. Примеры и особенности отечественной и зарубежной 

аппаратуры. 

 

Раздел 3. Направления инженерной и технической геофизики. Принципы и подходы 

в интерпретации геофизических данных при решении инженерно-геологических и 

геотехнических задач 

Направления инженерной геофизики:  

Литологическое расчленение массивов горных пород. Комплекс сейсмических, 

электроразведочных и магнитометрических методов. Расчленение грунтов с помощью 

электроразведки на пески, супеси, суглинки, глины и скальные грунты с невысокой точ-

ностью определения мощностей из-за действия принципа эквивалентности. Структурное 

расчленение песчано-глинистого разреза, и картирование кровли скальных грунтов по 

сейсморазведке с высокой точностью по глубинам. Картирование зон разрывных наруше-

ний по магниторазведке. 

Геофизические исследования карстово-суффозионных процессов. Карстующиеся 

породы и признаки их присутсвия. Стадии развития и формы встречающегося карстового 



процесса. Задачи, которые ставятся перед геофизическими исследованиями при исследо-

ваниях карстующихся пород. Комплекс геофизических методов при изучении состояния 

карстующихся пород: георадар, вертикальные электрические зондирования и профилиро-

вание, становление поля, сейсморазведка, естественное поле. Примеры выполнения гео-

физических исследований при картировании карста. 

Геофизика на оползнях. Структура и типы оползней. Стадии развития оползневого 

процесса. Физическое состояние и свойства грунтов на оползнях. Геофизические методы 

исследования оползней. Методика геофизических исследований на оползнях. Примеры 

геофизических исследований на оползнях. 

Геофизические методы обнаружения и картирования малоамплитудных тектониче-

ских нарушений и зон повышенной трещиноватости. Геологическое строение и физиче-

ская модель малоамплитудного тектонического нарушения. Геофизическое картирование 

малоамплитудных тектонических нарушений на подрабатываемых территориях крупных 

городов. Примеры картирования малоамплитудных нарушений в Восточной Украине. 

Геофизические методы при изучении плывунных песков. Плывунные грунты – 

угроза для строительства наземных и подземных сооружений. Формы залегания плыву-

нов. Электромагнитные и упругие свойства плывунных песков. Геофизические методы 

при картировании плывунов. 

Геофизические исследования при изучении зоны выветривания. Физико-

геологические модели зон выветривания. Моделирование зон выветривания. Постепенное 

уменьшение трещиноватости с глубиной. Мозаичность зон выветривания.  

Направления технической геофизики  

Магистральные трубопроводы, водопроводные трубы, силовые кабели и кабели 

связи в земле подвергаются агрессивному воздействию среды. Существуют разные и до-

вольно развитые технические методы для обнаружения, локализации линейных сооруже-

ний, оценки их технического состояния и прогноз их срока жизни. 

Одной из распространенных задач технической геофизики является оценка глуби-

ны заложения свай и фундаментов. Такие оценки опираются на теорию, на сложившиеся 

методики, приемы обработки и интерпретации результатов измерений. 

Человек окружает себя транспортной сетью - дорогами, сопровождаемыми тонне-

лями и мостами. Период безопасной эксплуатации транспортных сетей зависит от каче-

ства изысканий перед их сооружением, от контроля их технического состояния и своевре-

менного ремонта, а также от оценки качества после ремонта. 

Сильные техногенные загрязнения геологической среды возникают под влиянием 

свалок бытовых и промышленных отходов и хвостохранилищ вблизи разработки место-

рождений полезных ископаемых. Рассматривается масштаб проблемы, степень влияния на 

здоровье человека, на флору и фауну, подземные и поверхностные воды. 

Утечки из водоемов и водопроводных сетей приводят к потерям питьевой воды и к 

переувлажнению грунта, которое может вести к росту коррозионной агрессивности грун-

та, росту сейсмической опасности, провоцирование карстовых и суффозионных явлений. 

Поэтому средства контроля за процессами утечек представляют собой важную задачу 

технической геофизики. 

Блуждающие токи, уходящие из линий электропередач, из систем электрического 

транспорта (трамвай, поезд) и мощных заземлений являются источниками помех и вызы-

вают ускоренную коррозию труб и кабелей в зоне действия блуждающих токов. Рассмат-

риваются методы и принципы выявления блуждающих токов, система мониторинга за 

этим опасным явлением и меры, направленные на уменьшение вреда от его воздействия. 

 

Примерный перечень лабораторных работ: 

1. Расчет кажущегося сопротивления для модели оползневого тела. 

2. Расчет кажущегося сопротивления для модели разлома. 

3. Расчет кажущегося сопротивления для модели карста. 



4. Расчет кажущегося сопротивления для модели мерзлого массива. 

 

 

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 лабораторных работ, при докладах (с презентацией), при 

защите рефератов 

 

Примерный перечень вопросов (тестов) для проведения текущего контроля: 

1. Определение термина Геологическая среда, Экзотехносфера, Эндотехносфера и 

физико-геологические модели в инженерной геофизике. Природа помех в инженерной 

геофизике. Массив горных пород. Особенности инженерно-геологических исследований. 

2. Удельное электрическое сопротивление ГП. Связь электрических параметров с фи-

зико-механическими и водными свойствами ГП  

3. Характеристика возбуждаемых и измеряемых электромагнитных полей в методах 

постоянного тока и низкочастотного поля.  

4. Современная отечественная и зарубежная электроразведочная аппаратура для 

наземных исследований 

5. Физические модели среды и типы упругих волн.  

6. Сейсмические и сейсмоакустические волновые поля: основы малоглубинной сей-

сморазведки, способы возбуждения упругих колебаний, форма и тип волн, возбуждаемый 

этими системами, методики съемки. 

7. Обзор сейсмической аппаратуры и оборудования для наземных измерений: техни-

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

ческих исследованиях.  

8. Особенности скважинных сейсмических наблюдений.  

9. Современные направления в развитии сейсмической аппаратуры.  

10. Литологическое расчленение массивов горных пород.  

11. Геофизические исследования карстово-суффозионных процессов.  

12. Геофизика на оползнях.  

13. Геофизические методы обнаружения и картирования малоамплитудных тектониче-

ских нарушений и зон повышенной трещиноватости.  

14. Геофизические методы при изучении плывунных песков.  

15. Геофизические исследования при изучении зоны выветривания.  

 

Примерный перечень тем докладов: 

1.Геофизические исследования карста. 

2.Геофизические исследования на оползнях. 

3.Геофизические поиски малоамплитудных тектонических нарушений. 

4.Геофизические исследования плывунных песков. 

5.Азимутальные измерения в электроразведке. 

6.Векторные измерения в электроразведке. 

7.Измерения магнитного поля на постоянном токе. 

8.Электроразведка в геофизическом комплексе при решении инженерно-геологических 

задач. 

9.Геофизика и строительство. 

10. Геофизика в городах и на промышленных предприятиях. 

11.Электроразведка при изысканиях на транспорте 

12. Утечки воды из водоемов и трубопроводов 



13. Блуждающие токи 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1.Электрическое сопротивление терригенных и скальных грунтов.  

2.Связь удельного сопротивления с физико-механическими свойствами грунтов. 

3.Диэлектрическая проницаемость терригенных и скальных грунтов. 

4.Поляризуемость терригенных и скальных грунтов. 

5.Упругие свойства терригенных и скальных грунтов.  

6.Результаты сейсморазведки и физико-механические свойства грунтов. 

7.Электромагнитные свойства воды и сезонные изменения свойств воды. 

8.Диэлектрическая проницаемость мерзлых грунтов. 

9.Электрическое сопротивление, ВП и СВП и их связь с петрофизическими свойствами 

грунтов. 

10.Анизотропия электрического сопротивления и ее роль при инженерно-геологических 

зада.  

11.Оценка технического состояния магистральных трубопроводов 

12.Глубина фундаментов и свайных конструкций 

13.Плотины на свалках, золоотвалах и хвостохранилищах 

 

Примерная тематика заданий для самостоятельной работы 

Для текущего контроля успеваемости проводится 1 коллоквиум и три контрольных 

работ, а промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, на котором студенты 

должны показать свои знания по следующему списку вопросов: 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежу-

точной аттестации. 
 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации (экзамене): 

Вопросы по 1 части. 

1. Методы изучения технического состояния и качества изоляции трубопроводов.  

2. Измерения тока в трубопроводе с помощью одной и двух магнитных антенн.  

3. Изменения потенциала и тока вдоль трубопровода, как их измеряют?  

4. Определение сопротивления изоляции трубопровода.  

5. Измерение электрического и магнитного поля вблизи зоны нарушения изоляции трубо-

провода; отличия, преимущества и недостатки.  

6. Основные количественные параметры качества изоляции трубопроводов. 

7. Необходимость изучения блуждающих токов и методики их изучения. Измерительная 

схема и критерии наличия блуждающих токов 

9. Методика электроразведки в горных выработках угольных месторождений. Что нужно 

изучать и какая методика изучения. 

10. Идея и методика измерений глубины железобетонных свай электроразведкой. 

11. Утечки воды через плотины, из водохранилищ, рек и каналов. Геофизические методы 

выявления утечек.  

12. Геофизические исследования дорожных насыпей ж/д и автодорог. Специфика приме-

нения геофизических методов на таких объектах. 

13. Характеристика неразорвавшихся объектов (UXO) и геофизические методы их поиска. 

14. Тоннели через госграницы и их выявление геофизическими методами 

15. По каким изменениям физических свойств грунтов определяют зрелое нефтяное за-

грязнение? 

16. Какие задачи решает петрофизическое моделирование на зрелых нефтяных загрязне-

ниях? 

17. Изменения порового пространства на участках зрелых нефтяных загрязнений и физи-



ческие признаки таких загрязнений 

18. Методы электроразведки для картирования зрелых нефтяных загрязнений. 

 

Вопросы по 2 части 

1. Определение, что такое инженерная геофизика и предмет исследования в инженерной 

геофизике. 

2. Модели сред, трудности и основные задачи, которые решаются в инженерной геофизи-

ке. Специфика инженерно-геофизических исследований на территории городов и крупных 

предприятий. 

3. Инженерно-геологическое бурение, инженерно-геологические исследования и геофизи-

ка. 

4. Основные задачи, которые решает инженерная геофизика. 

5. Карст. Виды карста. Карст как опасное геологическое явление. Карст и суф-

фозия.Основные карстовые районы на европейской территории России. Геолого- геофи-

зическая модель среды при наличии карста и развивающейся суффозии. 

6. Развитие карстового процесса и суффозии. Что мы увидим в электрическом поле для 

разных стадий развития карстово-суффозионного процесса. 

7. Комплекс геофизических методов при изучении карста. 

8. Приуроченность карста к зонам тектонических нарушений. Методика электротомогра-

фических исследований при картировании карста. 

9. Оползни, их строение, классификация. Геолого-геофизическая модель оползня. 

10. Геофизические, инженерно-геологические и геодезические методы исследования 

оползней. 

11. Строение оползневого склона возле Большого трамплина на Красной Поляне и на Во-

робьевых Горах по геофизическим данным. 

12. Зоны малоамплитудных тектонических нарушений (МТН). Геолого-геофизическая мо-

дель строения МТН. 

13. Геологические признаки выделения зон тектонических нарушений и комплекс геофи-

зических методов при изучении зон тектонических нарушений. Электрическая анизотро-

пия МТК.  

14. Зачем и как картируют МТН в условиях Донбасса. Зачем изучают разломы в Южной 

Якутии и каким геофизическим комплексом.  

 

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 

непринципиаль-

ного характера 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы. 

Успешное 

умение. 

Навыки (вла- Навыки владе- Фрагментарное В целом сфор- Свободное 



дения, опыт 

деятельности 

(письменный 

или устный 

опрос,) 

ния отсутствуют владение мето-

дикой, наличие 

отдельных 

навыков  

мирован-ные 

навыки. 

владение и ис-

пользование. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

1. 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. 

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

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

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

М., 1994, 160 с.  

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

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

5. Ляховицкий Ф.М., Хмелевской В.К., Ященко З.Г. Инженерная геофизика. –М.: Недра, 

1989.- 252 с. 

- дополнительная литература: 

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

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

2. Черняк Г.Я. Электромагнитные методы в гидрогеологии и инженерной геологии. – М.: 

Недра, 1987.-213 с. 

3. Геоэкологическое обследование предприятий нефтяной промышленности. Под ред. 

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

4. Колесников В.П.Основы интерпретации электрических зондирований. - М.:Научный 

мир, 2007.- 248 с. 

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

6. Заборовский А.И. Электроразведка. М.: Государственное научно-техническое изда-

тельство нефтяной и горно-топливной литературы, 1963. — 429 с. 

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

акваториях. М., Недра, 1983, 204 с.  

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

с. 

9. Никитин В.Н. Основы инженерной сейсмики. – М., Изд-во МГУ, 1981, 176 с. 

10. Владов М.Л., Судакова М.С. Георадиолокация. От физических основ до перспектив-

ных направлений. Учебное пособие. – М.: Изд-во «ГЕОС», 2017. - 240 с. 

11. СП 47.13330.2016  СВОД ПРАВИЛ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА. Основные положения. Engineering survey for construction. Basic principles. 

ОКС 91.040.01. Дата введения 2017-07-01  

12. Инструкция по электроразведке: наземная электроразведка, скважинная электрораз-

ведка, шахтно-рудничная электроразведка, аэроэлектроразведка, морская электрораз-

ведка /Министерство геологии СССР. Утверждена Министерством геологии СССР24 

декабря 1981 г. Л., «Недра», 1984, 584 с.  

13. Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны: Учебник.-М.: Изд-во 

МГУ, 2007.- 272 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 

- 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, преподаватели: 

Модин Игорь Николаевич, Шевнин Владимир Алексеевич 

 

11. Разработчик программы: профессор Модин Игорь Николаевич. 

 

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

