
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гидрогеология и основы геологии» 
  

1. Цель дисциплины — научить студента понимать законы формирования 

природной среды и происходящие в ней изменения; использовать инженерную геологию, 

как науку о рациональном использовании и охране геологической среды. 

         2.  Задачи дисциплины 
                 

                В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

–  составить технические задание на инженерные изыскания; 

– разработать программу инженерных изысканий, используя знания об областях 

применения и возможностях различных методов инженерных изысканий; 

– читать геологические, гидрогеологические, геоморфологические, инженерно- 

геологические карты, разрезы, колонки буровых скважин, таблицы с характеристиками 

грунтов; 

– различать главнейшие горные породы, используемые как грунты основания и 

строительные материалы, чтобы в процессе производства строительных работ самостоя-

тельно оценивать соответствие разрабатываемых грунтов и поставляемых природных – 

каменных материалов грунтам и материалам, предусмотренным проектной документаци-

ей; 

– узнавать и оценивать главнейшие природные процессы, а также процессы, возни-

кающие в природной среде при строительстве промышленных и гражданских сооруже-

ний, представлять себе опасность и скорость этих процессов, уметь оперативно принимать 

решения по борьбе с ними; 

– использовать государственные источники информации о природной среде и 

принципиальные положения государственного Законодательства об охране окружающей 

среды; 

– применять в проектной и производственной практике основные положения лито-

мониторинга. 

После прохождения дисциплины студент должен знать основные положения эко-

логии, основы геологии, гидрогеологии и инженерной геологии.  

На основе знания этих законов обеспечивать взаимодействие искусственных со-

оружений с природной средой и наиболее экономичным способом и с минимальным 

ущербом для среды, а также проектировать и возводить сооружения для защиты природ-

ной среды от вредных техногенных воздействий. 

Это обуславливает в курсе наличие проблематики защиты геологической среды от 

техногенных подтоплений, оползней, селей, просадок и других опасных геологических 

явлений. 

Полученные знания обеспечивают возможность изучения в специальных дисцип-

линах методов проектирования и возведения надежных сооружений, рационально исполь-

зующих природную среду. 

 

3. Содержание дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся изучат теоретический и практи-

ческий материал по следующим темам:  

 

Экологические проблемы, как важнейшие для современного мира. Здания и соору-

жения как часть природно-технической системы. 



Воздействия строительства на природную среду и воздействия на нее промышлен-

ности, сельского и коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. Основные причи-

ны сохранения природной среды. 

Инженерная геология, как наука о рациональном использовании и охране геологиче-

ской среды. Ее место в комплексе природоведческих дисциплин: геология, гидрогеология 

и связь с техническими науками. Становление и развитие инженерной геологии, социаль-

но-экономическое значение охраны природной среды. 

Геосферы. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера и процессы их взаимодей-

ствия. Понятия о природных процессах. Земная кора, ее состав и строение. Эндогенные 

процессы в земной коре, как результат взаимодействия коры с верхней мантией. Экзоген-

ные процессы на поверхности Земли как результат взаимодействия литосферы с атмосфе-

рой, гидросферой и биосферой. 

Биосфера, ее состав и влияние на качество, воздушной, водной и грунтовой среды 

сооружений. Модель неосферы, как идеальной мегасистемы, организующей взаимодейст-

вие геосфер. 2 Основы общей геологии. 

Минералы 

Понятие о минералах. Классификация минералов. Характеристика главных породо-

образующих минералов: происхождение, химический состав, строение. Диагностические 

признаки минералов и их свойства. 

Горные породы 

Понятие о горной породе. Структура, текстура и минеральный состав горных пород. 

Генетическая классификация горных пород. Понятие о массивах горных пород и слоистых 

толщах. Магматические горные породы, их происхождение и классификация по составу. 

Структурно-текстурные особенности. Формы залегания. Характеристика главнейших 

магматических горных пород в образце и массиве. Осадочные горные породы, их состав, 

структурно-текстурные особенности и общие свойства. Образование осадочных пород и 

роль при этом выветривания, способы перемещения и осаждения материала, а также про-

цессов превращения осадка в породу. Первичные формы залегания осадочных пород. 

Особенности состава структуры и свойства главнейших метаморфических горных пород.      

Возраст горных пород, тектоника и рельеф Земли 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Шкала геологического време-

ни. Понятия о геологических картах и разрезах. Значение представлений о возрасте гор-

ных пород при инженерно-геологических исследованиях. Современные представления о 

тектонике Земли; новейшие движения горных и равнинных областей, их отражение в 

рельефе. Земли, мощности и состав четвертичных отложений. Трещины горных пород. 

Складки, разрывы и стратиграфические несогласия в Земной коре. 3 Основы общей и ин-

женерной гидрогеологии 

Свободная и связанная вода в горных породах. Водопроницаемость и водонепрони-

цаемость горных пород. Физические свойства, химический состав и агрессивность под-

земных вод. Классификации подземных вод. Общая характеристика водоносных горизон-

тов. Верховодка, грунтовые и межпластовые воды. 

Понятие о режиме подземных вод. Факторы, влияющие на режим подземных вод. 

Понятие о гидрогеологических картах и разрезах. Движение подземных вод. Основной 

закон фильтрации. Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов и методах его определе-

ния. Скорость и расход потоков подземных вод. Приток воды к скважинам, строительным 

котлованам и траншеям. 4 Основы инженерной геологии 

Элементы грунтоведения. 



Понятие о горных породах, как грунтах и о массивах горных пород, как основания и 

среде сооружений. Значение геологического строения основания для оценки его инженер-

но-геологических особенностей. Классификация грунтов ГОСТ 25100-95. Общая характе-

ристика скальных и нескальных грунтов. Понятие о физико-механических свойствах 

грунтов, лабораторных и полевых методах их определения. Состав и свойства крупнооб-

ломочных, песчаных и глинистых грунтов. Основные принципы технической мелиорации 

грунтов. Понятие о местонахождениях строительных материалов и их разработке. 

Инженерно-геологические особенности генетических типов четвертичных отложе-

ний. Элювий, делювий, аллювий, ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные, ли-

манно-морские и техногенные отложения. 

Понятие об инженерной геодинамике 

Классификация геологических процессов и явлений в инженерной геологии. Значе-

ние прогноза процессов для оценки инженерно-геологических условий строительства. 5 

Процессы в природной среде 

Состав и строение воздушной оболочки Земли. Природные атмосферные процессы и 

их основные параметры, используемые в строительной климатологии. Техногенные изме-

нения состава атмосферы в целом: кислотные дожди, озоновый слой и его повреждение. 

Изменения в атмосфере на участках строительства: запыление, загрязнения выхлопными 

газами строительных машин, шум. Основные направления борьбы с загрязнением воздуха 

и производственным шумом, снежными и песчаными заносами. 

Процессы в гидросфере 

Поверхностные воды в зонах промышленного и коммунального строительства, их 

состав, распределение по поверхности. Изменение состава и режима поверхностных вод 

под влиянием строительства. Гидрогеологический режим и состав постоянных и времен-

ных водотоков на застроенной территории. Эрозионная деятельность временных водото-

ков. Понятие о критической размывающей скорости, базисе эрозии, критическом уклоне. 

Основные направления борьбы с эрозией на застраиваемых площадях: дорожные покры-

тия, ливневая канализация, планировка поверхности, закрепление грунтов растительно-

стью.Абразия на берегах водохранилищ, морей и озер и основные направления борьбы с 

ней. Затопления и меры борьбы с ними. Процессы в литосфере.Движение горных пород на 

естественных склонах и в бортах строительных выемок. Осыпи, обвалы, сели, лавины, 

оползни. Геологические условия, в которых они возникают, причины возникновения про-

цессов, параметры процессов и вызванных ими явлений. Основные направления преду-

преждения склоновых процессов и меры борьбы с ними. 

Подтопление и дренирование. Определения. Значения подтопления и дренирования 

территорий для промышленного и гражданского строительства. Потенциально подтоп-

ляемые и потенциально не подтопляемые территории. Изменение режима и состава грун-

товых вод при подтоплении. Причины развития подтопления: подпор от водохранилищ, 

утечки из коммуникаций, чрезмерное орошение, конденсация под сооружениями и по-

крытиями, планировка застраиваемой территории, длительность работ нулевого цикла. 

Основные направления борьбы с подтоплениями.бъемные деформации грунтов. 

Осадка, просадка, усадка, набухание, сдвижение. Геологические условия, в которых 

они развиваются. Причины возникновения процессов, скорости и размеры деформаций. 

Основные направления борьбы с объемными деформациями. Влияние растительности, 

процессов в атмосфере  гидросфере на развитии объемных деформаций грунтов. Карст, 

суффозия, плывуны. Состав и геологическое строение массивов, в которых возникают 

суффозионные и карстовые , и плывунные процессы. Гидрогеологические причины акти-

визации суффозии и карста. Зоны карстообразования и цементации. Формы карста. Осо-



бенности строительства в карстовых районах. Суффозия на закарстованных и подрабо-

танных территориях при строительном водопонижении. Меры борьбы с суффозией. Плы-

вуны. Меры борьбы с ними.Процессы, связанные с промерзанием и оттаиванием грунтов. 

Сезонное промерзание грунта и его влияние на свойства грунтов. Вечная мерзлота, ее рас-

пространение, строение и свойства. Подземные воды, зоны вечной мерзлоты. Процессы 

изучения термокарста, неледообразования. Деградации и возникновение многолетней 

мерзлоты в связи со строительством. Основные направления борьбы с вредными проявле-

ниями мерзлотных процессов.Землетрясения. Происхождение землетрясений, их парамет-

ры: магнитуда, энергия, ускорение. Шкала сейсмической балльности. Сейсмическое рай-

онирование. Сейсмическое микрорайонирование. Комплексная защита территорий от 

опасных геологических и гидрометеорологиических процессов 

Инженерные изыскания для промышленного и  

гражданского строительства 

Организация, состав и объем инженерных изысканий 

Цели и задачи инженерных изысканий. Служба изысканий и ее место в ряду проект-

ных и строительных организаций. Документы инженерных изысканий: техническое зада-

ние, программа и отчет об изысканиях. Инженерно-геологическая рекогносцировка, съем-

ка и разведка. Состав и объем изыскательских работ по стадиям в зависимости от катего-

рии сложности инженерно-геологических условий и класса ответственности проектируе-

мых зданий и сооружений. Особенности изысканий для проектов реконструкции и рестав-

рации зданий и сооружений. 

Методы и технические средства инженерно-геологических изысканий 

Буровые и горнопроходческие работы. Виды бурения, их характеристика, включая 

стоимость и качество информации. Оборудование для бурения инженерно-геологических 

скважин. Области применения различных методов бурения. Шурфы, их преимущества пе-

ред скважинами. Методы отбора и лабораторных исследований образцов грунта. Полевые 

опытные работы в шурфах и скважинах. 

Стационарные наблюдения за геологическими процессами в период изысканий, 

строительства и эксплуатации сооружений. Камеральная обработка результатов полевых 

инженерно-геологических и гидрогеологических исследований природоохранных меро-

приятий. 

 

4. Объем дисциплины 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре.  

 

По итогам изучаемого курса студенты сдают зачет. 
 


