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Введение 
 
Целью преподавания дисциплины «Инженерная геология» является освое-

ние студентами основных знаний об элементах инженерной геологии, грунтах 
как строительном материале. 

Инженерно-геологические исследования как часть инженерных изысканий 
представляют собой важнейший этап любого строительного процесса, в осо-
бенности это касается сооружений с развитой подземной частью или на слож-
ных грунтовых условиях. От полноты, продуманности программы инженерно-
геологических изысканий и качества их проведения зависит уровень достовер-
ности исходной информации для проектирования, которая, соответственно, 
определяет степень учета всех особенностей площадки строительства при про-
ектировании, правильность выбора рациональных типов фундаментов и кон-
струкций сооружения, степень безопасности технологии его возведения, необ-
ходимость и объем проведения тех или иных предупредительных мероприятий 
и т. д., что в конечном итоге во многом определяет стоимость и надежность 
функционирования объекта при последующей эксплуатации. 

Курс «Инженерная геология» готовит студентов к чтению материалов 
изысканий, их анализу для выбора оптимальных проектных решений по разме-
щению сооружений конструкций и способов производства земельно-скальных 
работ, соответствующих природным условиям. Инженер-строитель должен са-
мостоятельно анализировать предназначенные для него геологические, инже-
нерно-геологические, гидрогеологические карты и разрезы совместно с отчетом 
текста об изысканиях.  

Для студентов специальности 1-70 02 01 учебный план предусматривает 
выполнение лабораторных работ по курсу «Инженерная геология». Их цель – 
закрепить, систематизировать и углубить теоретические знания, полученные 
студентами за период изучения курса. Студенты должны уметь применять ба-
зовые научно-теоретические знания для решения практических задач. 

Лабораторные работы по дисциплине «Инженерная геология» составлены 
в соответствии с программой дисциплины. В методических рекомендациях да-
ны исходные данные для выполнения работ, обозначены их объем и содержа-
ние. В процессе выполнения лабораторных работ студент научится использо-
вать действующие строительные нормы и правила, руководства, справочные и 
литературные материалы. 
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1 Лабораторная работа № 1. Определение минералов  
 
Цель работы: ознакомиться с физическими свойствами минералов; опре-

делить и описать породообразующие минералы наиболее простым и распро-
страненным методом изучения; изучить классы минералов; определить назва-
ния образцов минералов. 

 
1.1 Минералы и их свойства 
 
Минерал – природное твердое неорганическое вещество, находящееся в 

кристаллическом состоянии, сформировавшиеся в результате геохимических 
процессов, протекающих в земной коре. Каждый минерал имеет определенный 
химический состав, структуру и свои физические свойства. Подавляющее 
большинство минералов являются кристаллическими образованиями и лишь 
незначительная их часть – аморфными. Минералы изучает наука минералогия. 

Каждый минерал имеет определенные физические свойства. Основными из 
них являются внешняя форма, оптические характеристики (цвет, прозрачность, 
блеск), показатели твердости, спайность, излом, плотность. 

Внешняя форма минералов разнообразна. В природных условиях они чаще 
всего приобретают неправильные очертания. Хорошо ограненные кристаллы 
встречаются сравнительно редко. Для многих минералов характерны также 
формы землистого облика, агрегатных скоплений и др. 

Формы нахождения минералов в природе: 
– кристаллы – представляют собой правильные многогранники: призмы 

(кварц, берилл); кубы (пирит, галит); вытянутые в двух направлениях, плоские, 
листоватые чешуйки (слюда, графит); 

– друзы (щетки) – сростки минералов, кристаллы вырастают  
на какой-либо основе; 

– землистые массы (глинистые минералы). 
Цвет минералов зависит от их способности поглощать ту или иную часть 

светового спектра. Цвет минерала определяется спектральным составом отра-
жаемого минералом светового излучения или обусловливается его внутренни-
ми свойствами, каким-либо химическим элементом, входящим в состав мине-
рала, тонко рассеянными включениями других минералов, органического веще-
ства и другими причинами. Красящий пигмент иногда бывает распространен 
неравномерно, полосами, давая разноцветные рисунки (например, у агатов). 

Цвет некоторых прозрачных минералов меняется в связи с отражением па-
дающего на них света от внутренних поверхностей, трещин или включений. 

Цвет черты минерала – это цвет порошка, оставляемого при царапании 
испытуемым минералом матовой поверхности фарфоровой пластинки. В ряде 
случаев цвет черты совпадает с цветом самого минерала, в других случаях он 
совсем иной. Так, у киновари окраска минерала и порошка красная, а у латун-
но-желтого пирита черта зеленовато-черная. Черту дают мягкие и средней 
твердости минералы, а твердые лишь царапают пластинку и оставляют на ней 
борозды, в этом случае говорят о бесцветной черте. 
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Блеск – способность поверхности минералов отражать в различной степени 
свет. Блеск может быть металлическим и неметаллическим, который, в свою 
очередь, может быть стеклянным, жирным, шелковистым и др.  

Твердость – способность минералов противостоять внешним механиче-
ским воздействиям. Каждому минералу присуща определенная твердость, кото-
рая ориентировочно оценивается по 10-балльной шкале твердости Моо- 
са (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Твердость минералов 
 

Эталонный минерал Твердость по шкале Мооса Число истинной твердости, МПа 

Тальк 1 24 

Гипс 2 360 

Кальцит 3 1090 

Флюорит 4 1890 

Апатит 5 5360 

Ортоклаз 6 7967 

Кварц 7 11200 

Топаз 8 14270 

Корунд 9 20600 

Алмаз 10 100600 

 
Твердость минералов можно определять и при помощи ряда предметов, 

имеющихся под руками. Твердость 1 имеет графит мягкого карандаша, 2 – по-
варенная соль, 2,5 – ноготь, 4 – железный гвоздь, 5 – стекло, около 6 –  
швейная игла. 

Спайность – способность минералов раскалываться или расщепляться по 
определенным направлениям с образованием плоскостей раскола. Это свойство 
обусловлено внутренним строением кристаллов и не зависит от их                
внешней формы. 

Количество плоскостей спайности у разных минералов неодинаково, до-
стигает шести, причем степень совершенства разных плоскостей может быть 
неодинаковой. Различают следующие виды спайности: 

– весьма совершенную, когда минерал без особого усилия расщепляется на 
отдельные листочки или пластинки, обладающие гладкими блестящими по-
верхностями – плоскостями спайности (гипс); 

– совершенную, обнаруживаемую при легком ударе по минералу, который 
рассыпается на кусочки, ограниченные только ровными блестящими плоско-
стями. Неровные поверхности не по плоскости спайности получаются очень 
редко (кальцит раскалывается на правильные ромбоэдры разной величины, ка-
менная соль – на кубики, сфалерит – на ромбические додекаэдры); 

– несовершенную. Плоскости спайности в минерале обнаруживаются с 
трудом (апатит, оливин). 

Излом характеризует поверхность разрыва или раскалывания минералов. 

6



 

 

Различают следующие виды излома минералов: раковистый, занозистый, зем-
листый, ступенчатый и др. 

Плотность минералов зависит от их химического состава и типа кристал-
лической структуры. Она колеблется в пределах от 0,6 до 19 г/см3, наиболее 
распространенные значения находятся в пределах от 2,5 до 3 г/см3. 

Прозрачность. По своей способности пропускать свет минералы делятся 
на несколько групп: 

– прозрачные – пропускающие свет, через них ясно видны предметы; 
– полупрозрачные – через них плохо видны предметы; 
– просвечивающиеся только в очень тонких пластинках; 
– непрозрачные – свет не пропускают даже в тонких пластинках. 
Реакция с соляной кислотой. С соляной кислотой взаимодействуют мине-

ралы класса карбонатов и некоторые другие. 
Минералы могут обладать рядом других физических свойств: хрупкостью 

(графит), упругостью (биотит, мусковит), магнитностью (магнетит), вкусом (га-
лит, сильвин), запахом (сера) и т. д. Минералы, содержащие радиоактивные 
элементы (238U, 232Th, Ra и др.), дают излучение, интенсивность которого зави-
сит от типа и количества этих элементов. 

 
1.2 Классификация минералов 
 
В земной коре содержится более 5000 минералов и их разновидностей. 

Изучением минералов занимается наука минералогия. Минералогия изучает со-
став, химические и физические свойства минералов, их происхождение, про-
цессы изменений и превращений в другие минералы, а также взаимоотношения 
одних минералов с другими в минеральных месторождениях или горных        
породах.  

Большинство из минералов встречаются редко, их называют акцессорны-
ми. Лишь немногим более 100 минералов встречаются часто и в достаточно 
больших количествах, входят в состав тех или иных горных пород. Такие мине-
ралы называют породообразующими. Также выделяют редкие минералы – 
находки которых единичны или немногочисленны – и рудные – содержащие в 
своем составе промышленно ценные компоненты и образующие значительные 
скопления в рудных месторождениях. 

Различают три основных процесса минералообразования: эндогенный, эк-
зогенный и метаморфический. 

Эндогенный процесс связан с внутренними силами Земли, минералы фор-
мируются из магмы. Эндогенные минералы обычно плотные, с большой твер-
достью, стойкие к воде, кислотам, например, кварц и различные силикаты. 

Экзогенный процесс свойственен поверхности земной коры. При этом 
процессе минералы формируются на суше и в море. В первом случае их созда-
ние связано с процессом выветривания эндогенных минералов, так образуются 
глинистые минералы, различные железистые соединения. Во втором случае 
минералы формируются в процессе выпадения химических осадков из водных 
растворов (галит, сильвин и др.).  
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Метаморфический процесс. Под воздействием высоких температур и дав-
лений, на некоторой глубине в земной коре происходит преобразование ранее 
образовавшихся минералов. Они изменяют свое первоначальное состояние, пе-
рекристаллизовываются, приобретают плотность, прочность. В результате об-
разуются такие минералы, как роговая обманка, актинолит и др. 

Минералы классифицируют по разным признакам, например, их можно 
разделить на породообразующие и рудные минералы. Можно разделить мине-
ралы по генезису. Но в таких классификациях много условного, поскольку не-
которые минералы могут образовываться и при эндогенных, и при экзогенных 
процессах. Наиболее широкое распространение получила химическая класси-
фикация минералов с выделением следующих классов (групп).  

1 Самородные элементы. В этот класс входят минералы, состоящие из од-
ного химического элемента, например, золото, сера, графит, алмаз и др. 

2 Сульфиды. К этому классу относятся соли сероводородной кислоты H2S, 
а также мышьяковистые, сурьмянистые, селенистые и теллуристые соединения. 
Многие из сульфидов являются важнейшими рудами свинца, цинка, меди, се-
ребра, сурьмы, молибдена и других металлов. 

3 Галоидные соединения. Это минералы, являющиеся солями галоидово-
дородных кислот HF, HCl, HBr и HJ. К галоидам относится около 100 минера-
лов, наиболее распространенные из них – галит, сильвин, флюорит. 

4 Оксиды и гидроксиды. К этому классу относятся минералы, представля-
ющие собой соединения различных элементов с кислородом или с гидроксиль-
ной группой. Минералы этого класса составляют около 17 % массы земной ко-
ры (кварц, опал, магнетит, гематит, лимонит, корунд и др.). 

5 Карбонаты. К минералы этого класса относятся соли угольной кислоты. 
Для них характерна способность вступать в реакцию с соляной кислотой. 
Наиболее распространены кальцит, магнезит, доломит, сидерит и др. 

6 Сульфаты. Минералы этого класса являются солями серной кислоты. 
Наибольшее распространение имеют гипс и ангидрит. 

7 Вольфраматы. Минералов этого класса немного, они представляют собой 
соли вольфрамовой кислоты. 

8 Фосфаты. Минералы этого класса – соли фосфорной кислоты (фосфорит). 
9 Силикаты. Это наиболее распространенный класс минералов, на его до-

лю приходится около 75 % массы земной коры. Силикаты – главнейшие поро-
дообразующие минералы. Для структурной решетки минералов этого класса 
характерно наличие ионной четырехвалентной группы [SiO]4. Условно силика-
ты разделяют на группы: светлоокрашенные породообразующие (полевые шпа-
ты), темноцветные породообразующие, слюды, глинистые минералы, гид-
рослюды, прочие силикаты.  

 
1.3 Порядок проведения работы 
 
1 Ознакомиться с основными физическими свойствами минералов. 
2 Изучить представленные образцы минералов. 
3 По выданным преподавателем образцам изучить свойства минералов. 
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4 Записать основные диагностические свойства представленных минералов. 
5 Самостоятельно диагностировать два породообразующих минерала, ис-

пользуя методические рекомендации для проведения лабораторных работ. 
6 Используя описание физических свойств минералов таблицы 1.2, запол-

нить таблицу 1.3.  
Отчет должен быть аккуратно оформлен, содержать название работы, ее 

цель, заполненную таблицу, вывод о проделанной работе. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие физические свойства минералов Вы знаете?  
2 Чем обусловлен цвет минералов?  
3 Что такое спайность? 
4 Что такое цвет черты минерала? 
5 Дайте определение понятию минерал. 
6 Какие геологические процессы обусловили образование минералов?  
7 Каково применение минералов в разных отраслях производства?  
8 Что положено в основу классификации минералов? 
9 Назовите основных представителей каждого класса минералов. 
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нн
ы

й 
до

 п
ер

-
ла

м
ут

-
ро

во
го

 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

на
я

26
00

...
28

00
В

ск
ип

ае
т 

в 
H

C
l 

П
ро

из
во

д-
ст

во
 с

тр
ои

-
те

ль
ны

х 
м

а-
те

ри
ал

ов
 

К
ри

ст
ал

лы
 р

ом
-

бо
эд

ри
че

ск
ие

; 
зе

рн
ис

ты
е,

 п
ло

т-
ны

е,
 в

ол
ок

ни
-

ст
ы

е 
м

ас
сы

 

О
са

до
чн

ы
е 

м
ес

то
ро

ж
де

-
ни

я 

C
sC

O
3 

К
ал

ьц
ит
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П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
.2

 
 

1 
2

3
4 

5
6

7
8 

9
10

11
12

 
П

ро
-

зр
ач

ны
й,

 
бу

ры
й,

 
те

м
но

-
се

ры
й 

Бе
ла

я 
3,

5.
..4

 
С

те
кл

ян
-

ны
й 

до
 

пе
рл

ам
ут

-
ро

во
го

 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

-
на

я 

28
00

...
29

00
В

ск
ип

ае
т 

в 
H

C
l 

П
ро

из
во

д-
ст

во
 с

тр
ои

-
те

ль
ны

х 
м

а-
те

ри
ал

ов
 

К
ри

ст
ал

лы
 р

ом
бо

-
эд

ри
че

ск
ие

; з
ер

ни
-

ст
ы

е,
 п

ло
тн

ы
е 

 
м

ас
сы

 

О
са

до
чн

ы
е 

м
ес

то
ро

ж
де

-
ни

я 

C
a,

 M
g 

(C
O

3)
2 

Д
ол

ом
ит

 

Бу
ры

й,
 

се
ры

й 
до

 
че

рн
ог

о 

С
ер

ая
, 

ж
ел

то
-

бу
ра

я 

3,
5.

..4
 

С
те

кл
ян

-
ны

й 
С

па
йн

ос
ть

 
со

ве
рш

ен
-

на
я 

38
00

 
Ра

зл
аг

ае
тс

я 
в 

H
C

l  
пр

и 
на

гр
ев

ан
ии

Ру
да

 н
а 

Fe
 

П
ло

тн
ы

е,
 з

ер
ни

ст
ы

е 
м

ас
сы

, к
ри

ст
ал

лы
 

ро
м

бо
эд

ри
че

ск
ие

 

Ж
ил

ьн
ы

е 
м

е-
ст

ор
ож

де
ни

я 
Fe

C
O

3 
С

ид
ер

ит
 

Бе
лы

й,
 

се
ры

й,
 

ж
ел

ты
й,

 
бу

ры
й 

Бе
ла

я 
4.

..4
,5

 
С

те
кл

ян
-

ны
й 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

-
на

я,
 р

ак
о-

ви
ст

ы
й 

из
ло

м

29
00

...
31

00
В

ск
ип

ае
т 

в 
го

ря
че

й 
H

C
l

Ру
да

 н
а 

M
g 

К
ру

пн
ок

ри
ст

ал
ли

-
че

ск
ие

 з
ер

ни
ст

ы
е 

ил
и 

зе
м

ли
ст

ы
е 

 
м

ас
сы

 

М
ет

ам
ор

ф
ич

е-
ск

ие
 м

ес
то

-
ро

ж
де

ни
я 

M
gC

O
3 

М
аг

не
-

зи
т 

С
ул
ьф
ат
ы

Бе
сц

ве
т-

ны
й,

 
бе

лы
й,

 
се

ры
й,

 
си

ни
й 

Бе
ла

я 
3,

5.
..4

 
С

те
кл

ян
-

ны
й,

  п
ер

-
ла

м
ут

ро
-

вы
й 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

-
на

я 

28
00

...
30

00
Ра

ст
во

ря
ет

-
ся

 в
 в

од
е 

П
ро

из
во

д-
ст

во
 у

до
бр

е-
ни

й,
 с

тр
ои

-
те

ль
ны

й 
ка

-
м

ен
ь 

Т
ол

ст
ы

е 
та

бл
ит

ча
-

ты
е 

кр
ис

та
лл

ы
; з

ер
-

ни
ст

ы
е,

 п
ло

тн
ы

е 
м

ас
сы

 

О
са

до
чн

ы
е 

м
ес

то
ро

ж
де

-
ни

я 

C
aS

O
4 

А
нг

ид
-

ри
т 

Бе
сц

ве
т-

ны
й,

 
бе

лы
й,

 
ж

ел
ты

й,
 

се
ры

й 

Бе
ла

я 
2 

С
те

кл
ян

-
ны

й,
 ш

ел
-

ко
ви

ст
ы

й,
 

пе
рл

ам
ут

-
ро

вы
й 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

-
на

я 
в 

од
но

м
 

на
пр

ав
ле

-
ни

и 

23
00

 
Ч

ас
ти

чн
о 

ра
ст

во
ря

ет
-

ся
 в

 в
од

е 

П
ро

из
во

д-
ст

во
 с

тр
ои

-
те

ль
ны

х 
м

а-
те

ри
ал

ов
, 

пр
ои

зв
од

ст
во

 
уд

об
ре

ни
й 

П
ла

ст
ин

ча
ты

е,
 л

и-
ст

ов
ы

е 
кр

ис
та

лл
ы

; 
зе

рн
ис

ты
е,

 в
ол

ок
-

ни
ст

ы
е,

 п
ло

тн
ы

е 
м

ас
сы

 

О
са

до
чн

ы
е 

м
ес

то
ро

ж
де

-
ни

я 

C
aS

O
4 

nH
2O

 
Ги

пс
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П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
.2

 
 

1 
2

3
4 

5
6

7
8 

9
10

11
12

 
Ф
ос
ф
ат
ы

Бе
лы

й,
 

кр
ас

но
-

ва
ты

й,
 

зе
ле

ны
й 

С
ве

т-
ла

я 
5 

Ж
ир

ны
й 

до
 с

те
к-

ля
нн

ог
о 

С
па

йн
ос

ть
 

не
со

ве
рш

ен
-

на
я,

  и
зл

ом
 

не
ро

вн
ы

й 

31
00

...
32

00
Ра

зл
аг

ае
тс

я 
в 

H
C

l 
П

ро
из

во
д-

ст
во

 ф
ос

-
ф

ор
ны

х 
уд

об
ре

ни
й 

И
го

ль
ча

ты
е,

 т
аб

-
ли

тч
ат

ы
е 

кр
и-

ст
ал

лы
; з

ер
ни

-
ст

ы
е,

 п
ло

тн
ы

е,
 

зе
м

ли
ст

ы
е 

м
ас

сы

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

 м
ес

то
-

ро
ж

де
ни

я 

C
a 

× 
× 

 (F
e,

C
l)

 ×
 

× 
 (P

O
4)

3 

А
па

ти
т 

С
ил
ик
ат
ы

 
Зе

ле
ны

й,
 

ж
ел

ты
й,

 
се

ры
й 

Бе
ла

я 
6,

5.
..7

 
С

те
к-

ля
нн

ы
й 

С
па

йн
ос

ть
 

не
со

ве
рш

ен
-

на
я 

33
00

...
39

00
Ра

зл
аг

ае
тс

я 
в 

го
ря

че
й 

H
C

l 
Ю

ве
ли

рн
ы

й 
ка

м
ен

ь 
К

ор
от

ки
е 

ст
ол

б-
ча

ты
е 

кр
ис

та
лл

ы
; 

зе
рн

ис
ты

е,
 п

ло
т-

ны
е 

м
ас

сы
 

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

 м
ес

то
-

ро
ж

де
ни

я 

(M
g,

Fe
) 2

 ×
 

×∙
Si

O
4 

О
ли

ви
н 

Зе
ле

ны
й,

 
те

м
но

- 
зе

ле
ны

й,
 

че
рн

ы
й 

Зе
ле

-
но

ва
то

-
се

ра
я,

 
зе

ле
на

я

5,
5.

..6
 

С
те

к-
ля

нн
ы

й,
 

ш
ел

ко
-

ви
ст

ы
й 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

на
я

29
00

...
31

00
С

хо
дс

тв
о 

с 
не

ко
то

ры
м

и 
м

ин
ер

ал
ам

и 

П
ор

од
оо

бр
а-

зу
ю

щ
ий

 м
и-

не
ра

л,
 с

о-
де

рж
ан

ие
 

T
iO

2 –
 0

,1
%

...
1,

25
 %

 

С
то

лб
ча

ты
е 

кр
и-

ст
ал

лы
; з

ер
ни

-
ст

ы
е,

 в
ол

ок
ни

-
ст

ы
е 

м
ас

сы
 

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

 м
ес

то
-

ро
ж

де
ни

я 

C
a 2

× 
× 

(M
g,

 F
e)

4 ×
× 

(A
l, 

Fe
)∙×

 
× 

[(
Si

, A
l)

4 ×
 

×∙
O

11
] ×

 
× 

[O
H

] 2
 

Ро
го

ва
я 

об
м

ан
ка

 

Бе
лы

й,
 

св
ет

ло
- 

зе
ле

ны
й,

 
св

ет
ло

-
ж

ел
ты

й 

Бе
ла

я 
1 

Ж
ир

-
ны

й,
 

ст
ек

ля
н-

ны
й 

С
па

йн
ос

ть
 

ве
сь

м
а 

со
-

ве
рш

ен
на

я 

25
00

...
28

00
Ж

ир
ны

й,
 

м
ы

ль
ны

й 
на

 
ощ

уп
ь;

 ц
ар

а-
па

ет
ся

 н
ог

те
м

П
ро

из
во

д-
ст

во
 о

гн
е-

уп
ор

ов
, и

зо
-

ля
ци

он
ны

х 
м

ат
ер

иа
ло

в 

Л
ис

то
ва

ты
е,

 ч
е-

ш
уй

ча
ты

е,
 м

ел
-

ко
зе

рн
ис

ты
е 

м
ас

-
сы

 

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

, м
ет

а-
м

ор
ф

ич
е-

ск
ие

 м
ес

то
-

ро
ж

де
ни

я 

M
g 3

 ×
 

× 
[S

i 4
O

10
] ×

 ×
[O

H
] 2

 

Т
ал

ьк
 

Бу
ры

й 
до

 ч
ер

-
но

го
 

Бе
ла

я 
до

 с
е-

ро
й 

2,
5.

..3
 

С
те

к-
ля

нн
ы

й 
С

па
йн

ос
ть

 
ве

сь
м

а 
со

-
ве

рш
ен

на
я 

28
00

...
34

00
Гр

уп
па

 с
лю

-
ды

 
П

ор
од

оо
бр

а-
зу

ю
щ

ий
 м

и-
не

ра
л 

К
ри

ст
ал

лы
 в

 в
ид

е 
ш

ес
ти

уг
ол

ьн
ы

х 
та

бл
ич

ек
; л

ис
то

-
ва

ты
е 

м
ас

сы
 

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ое

, в
 п

ег
-

м
ат

ит
ах

, 
м

ет
ам

ор
-

ф
ич

ес
ко

е 

K
 ×

 
× 

(M
g,

 F
e)

3 ×
× 

[A
lS

i 3
 ×

 
× 

O
10

] ×
 

× 
[O

H
, F

] 2
 

Би
от

ит
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   П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
.2

 
 

1 
2

3
4 

5
6

7
8 

9
10

11
12

 
Бе

сц
ве

т-
ны

й,
 

ж
ел

то
ва

-
ты

й,
 б

е-
лы

й 

Бе
ла

я 
2,

5.
..3

 
С

те
кл

ян
-

ны
й,

 
пе

рл
а-

м
ут

ро
-

вы
й 

С
па

йн
ос

ть
 

ве
сь

м
а 

со
-

ве
рш

ен
на

я 

27
00

...
31

00
Гр

уп
па

 с
лю

ды
П

ор
од

оо
бр

а-
зу

ю
щ

ий
 м

и-
не

ра
л,

 и
с-

по
ль

зу
ет

ся
 в

 
эл

ек
тр

от
ех

-
ни

ке
 

К
ри

ст
ал

лы
 в

 в
ид

е 
ш

ес
ти

уг
ол

ьн
ы

х 
та

бл
ич

ек
, л

ис
то

-
ва

ты
е,

 ч
еш

уй
ча

-
ты

е,
 м

ас
сы

 

И
нт

ру
зи

вн
ое

, в
 

гр
ей

зе
на

х,
 в

 
пе

гм
ат

ит
ах

, 
м

ет
ам

ор
ф

ич
е-

ск
ое

 

K
A

l 2
 ×

 
× 

[A
l,S

i 3
 ×

 
× 

O
10

] ×
 

× 
[O

H
] 2

 

М
ус

ко
-

ви
т 

Зе
ле

ны
й 

ра
зн

ы
х 

от
те

нк
ов

 Зе
ле

но
-

ва
то

-
се

ра
я 

3.
..4

 
Ж

ир
ны

й 
до

 ш
ел

-
ко

ви
ст

о-
го

 

И
зл

ом
 н

е-
ро

вн
ы

й,
 з

ер
-

ни
ст

ы
й 

25
00

...
27

00
Х

ар
ак

те
рн

ы
 

пр
ож

ил
ки

 в
о-

ло
кн

ис
то

го
 

ас
бе

ст
а 

бе
ло

го
 

цв
ет

а

П
од

ел
оч

ны
й 

м
ат

ер
иа

л 
С

кр
ы

то
кр

ис
та

л-
ли

че
ск

ий
; л

ис
то

-
ва

ты
е,

 в
ол

ок
ни

-
ст

ы
е,

 п
ло

тн
ы

е 
м

ас
сы

Ги
др

от
ер

м
ал

ь-
но

е,
 и

нт
ру

зи
в-

но
е 

M
g 6

 ×
 

× 
[S

i 4
O

10
] ×

 
× 

[O
H

] 8
 

С
ер

-
пе

нт
ин

 

С
ер

ы
й,

 
те

м
но

-
се

ры
й 

до
 

че
рн

ог
о 

Бе
ла

я 
5.

..6
 

С
те

кл
ян

-
ны

й,
 

пе
рл

а-
м

ут
ро

-
вы

й 

С
па

йн
ос

ть
 

со
ве

рш
ен

на
я 

в 
дв

ух
 

на
пр

ав
ле

ни
ях

27
00

 
С

ин
ий

 о
тл

ив
; 

гр
уп

па
 –

 к
ал

ь-
ци

ев
о-

на
тр

ие
вы

е 
по

ле
вы

е 
ш

па
-

ты
, п

од
гр

уп
па

 
п л

аг
ио

кл
аз

ы

О
бл

иц
ов

оч
-

ны
й 

ка
м

ен
ь;

 
ка

м
не

ре
зн

ое
 

пр
ои

зв
од

ст
во

Т
аб

ли
тч

ат
ы

е 
кр

и-
ст

ал
лы

; к
ру

пн
о-

зе
рн

ис
ты

е 
м

ас
сы

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

 и
нт

ру
зи

в-
ны

е 
м

ес
то

ро
ж

-
де

ни
я 

C
a[

A
l 2

 ×
 

× 
Si

2O
8]

 –
50

 %
...

70
 %

 
и 

N
a[

A
lS

i 3
 ×

 
× 

O
8]

 –
 

30
%

...
50

 %
 Л

аб
ра

-
до

р 

К
ра

сн
о-

ва
ты

е 
и 

бу
ры

е 
то

на
 

Бе
ла

я 
6 

С
те

кл
ян

-
ны

й 
С

па
йн

ос
ть

 
со

ве
рш

ен
на

я 
в 

дв
ух

 
на

пр
ав

ле
ни

ях

25
40

...
26

00
Гр

уп
па

 –
 к

ал
и-

ев
ы

е 
по

ле
вы

е 
ш

па
ты

; п
од

-
гр

уп
па

 –
 о

рт
о-

кл
аз

ы

С
тр

ои
те

ль
-

ны
й 

ка
м

ен
ь;

 
ка

м
не

ре
зн

ое
 

пр
ои

зв
од

ст
во

С
то

лб
ча

ты
е 

и 
то

лс
ты

е 
пл

ас
ти

н-
ча

ты
е 

кр
ис

та
лл

ы
, 

сп
ло

ш
ны

е 
зе

рн
и-

ст
ы

е 
м

ас
с ы

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

 и
нт

ру
зи

в-
ны

е 
м

ес
то

ро
ж

-
де

ни
я;

 п
ег

м
а-

ти
ты

K
[A

l ×
 

× 
Si

3O
8]

 
М

ик
ро

-
кл

ин
 

К
ра

сн
о-

ва
ты

е 
и 

бу
ры

е 
то

на
, 

се
ры

й 

Бе
ла

я 
6 

С
те

кл
ян

-
ны

й 
С

па
йн

ос
ть

 
со

ве
рш

ен
на

я 
по

д 
уг

ло
м

 9
0°

25
40

...
26

00
Гр

уп
па

 –
 к

ал
и-

ев
ы

е 
по

ле
вы

е 
ш

па
ты

; п
од

-
гр

уп
па

 –
 о

рт
о-

кл
аз

ы

С
тр

ои
те

ль
-

ны
й 

ка
м

ен
ь 

С
то

лб
ча

ты
е 

и 
то

лс
ты

е 
пл

ас
ти

н-
ча

ты
е 

кр
ис

та
лл

ы
, 

сп
ло

ш
ны

е 
зе

рн
и-

ст
ы

е 
м

ас
с ы

М
аг

м
ат

ич
е-

ск
ие

 и
нт

ру
зи

в-
ны

е 
м

ес
то

ро
ж

-
де

ни
я 

K
[A

l ×
 

× 
Si

3O
8]

 
О

рт
о-

кл
аз
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О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1

.2
 

 
1 

2
3

4 
5

6
7

8 
9

10
11

12
 

С
ер

о-
ва

то
-

бе
лы

й,
 

ж
ел

то
-

бу
ры

й 

Бе
ла

я 
5,

5.
..6

 
С

те
к-

ля
н-

ны
й,

 
ж

ир
-

ны
й 

С
па

йн
ос

ть
 

не
со

ве
р-

ш
ен

на
я 

26
00

 
В

 H
C

l о
бр

аз
у-

ет
 с

ту
де

ни
-

ст
ую

 м
ас

су
 

П
ро

из
во

д-
ст

во
 а

лю
-

м
ин

ия
 

П
ри

зм
ат

ич
ес

ки
е 

кр
ис

та
лл

ы
; з

ер
-
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2 Лабораторная работа № 2. Определение магматических 
горных пород 

 
Цель работы: ознакомиться с краткими сведениями о магматических гор-

ных породах; изучить свойства магматических горных пород (структуру, тек-
стуру, цвет и др.) по коллекционным образцам; определить наименования вы-
данных образцов магматических горных пород. 

 
2.1 Магматические горные породы 
 
Горные породы представляют природный агрегат одного (мономинераль-

ные) или нескольких (полиминеральные) минералов или скопление обломков 
последних. Каждой породе свойственно известное постоянство химического и 
минерального состава, структуры, а иногда и условий залегания в земной коре. 
Изучением горных пород занимается наука петрография.  

По условиям образования (генезису) горные породы условно делятся на 
три класса: магматические, осадочные, метаморфические. 

Магматическими (изверженными, эндогенными) горными породами назы-
ваются горные породы, которые образовались в результате кристаллизации 
магмы при ее остывании в недрах Земли или на ее поверхности. В зависимости 
от условий, в которых происходило охлаждение и застывание магмы, горные 
породы делятся на интрузивные (глубинные, плутонические) и эффузивные 
(излившиеся, вулканические).  

В зависимости от глубины застывания магмы подразделяются на абис-
сальные (застывшие на большой глубине), где создаются благоприятные усло-
вия для кристаллизации, и гипабиссальные (полуглубинные), где в трещинах 
земной коры на небольшой глубине идет образование жильных пород. 

В земной коре магматические породы составляют 95 % общей массы гор-
ных пород.  

Классификация магматических пород, кроме деления на интрузивные и 
эффузивные, основана также на содержании в них кремнезема в пересчете  
на SiO2. В зависимости от процентного содержания в магматических горных 
породах SiO2 они делятся на кислые (более 65 %), средние (65 %…52 %), основ- 
ные (52 %…40 %), ультраосновные (менее 40 %).  

Для каждой группы магматических пород характерны свои определенные 
соотношения светлых (кварц, полевые шпаты) и темноцветных (биотит, амфи-
болы, пироксены, оливин) минералов, что, в свою очередь, предопределяет 
окраску пород. Ультраосновные и основные породы, богатые магнезиально-
железистым материалом, вне зависимости от способа образования, имеют цвет 
от темно-зеленого до черного. А кислые и средние породы, более богатые 
алюмосиликатами (полевыми шпатами), обычно окрашены в более светлые се-
рые, зеленые и красноватые тона. 

Свойства пород зависят от особенностей их внутреннего строения и сло-
жения в массиве. 
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Структура – особенность внутреннего строения породы, обусловленная 
формой, размером, количественным соотношением ее составных частей – ми-
нералов. В магматических породах различают ряд структур, в частности, зерни-
стые (различной крупности), типичные для глубинных пород, полукристалли-
ческие (совместное нахождение кристаллов и аморфного стекла) и стекловатые, 
типичные для излившихся пород и др. 

Текстура (сложение) характеризует пространственное расположение ча-
стей породы в ее объеме. Для магматических пород характерны следующие 
текстуры: массивная – равномерное, плотное расположение минералов; шлако-
вая – порода, содержащая видимые глазом пустоты; полосчатая – чередование в 
породе участков различного минерального состава или различной струк- 
туры  и т. д. 

Магматические породы характеризуются особыми формами залегания и 
строения. Застывая на значительной глубине, интрузивные породы образует те-
ла больших размеров – батолиты, лакколиты, штоки, а по трещинам пород,       
в которые она внедряется, также жилы, дайки. Эффузивные магматические по-
роды образуют покровы, потоки. 

Описание магматических горных пород приведено в таблице 2.1. 
 
2.2 Порядок проведения работы  
 
1 Ознакомиться с основными свойствами магматических горных пород.  
2 По выданным преподавателем образцам изучить внешние признаки маг-

матических горных пород. 
3 Используя сведения о магматических породах и таблицу 2.1, определить 

наименование выданных преподавателем образцов горных пород, заполнить 
таблицу 2.2. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен, содержать название работы, ее 
цель, заполненную таблицу, вывод о проделанной работе. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие геологические процессы обусловили образование магматических 

горных пород?  
2 Каково применение магматических горных пород в разных отраслях 

производства?  
3 Какие классификации магматических пород известны?4 На какие группы 

подразделяются магматические породы по содер- 
жанию SiО2? 

4 Какие формы залегания характерны для интрузивных пород? 
5 Какие формы залегания характерны для эффузивных пород? 
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3 Лабораторная работа № 3. Определение осадочных горных 
пород 

 
Цель работы: ознакомиться с краткими сведениями об осадочных горных 

породах; изучить свойства осадочных горных пород (структуру, текстуру, цвет 
и др.) по коллекционным образцам; определить наименования выданных образ-
цов осадочных горных пород. 

 
3.1 Осадочные горные породы 
 
Осадочные горные породы образуются из различных осадков обломочно-

го, органического, химического и смешанного состава. Несмотря на то, что 
осадочные породы составляют всего 5 % земной коры, земная поверхность на 
75 % своей площади покрыта именно этими породами. Характерными призна-
ками осадочных пород являются слоистость и форма залегания. Большинство 
осадочных пород залегает в виде пластов, или слоев. 

Структуры осадочных пород очень разнообразны. Для рыхлых пород ха-
рактерны обломочные структуры, для сцементированных пород – брекчиевид-
ные. Породы, состоящие из хорошо сохранившихся окаменелых раковин, име-
ют биоморфную структуру; породы, состоящие из обломков скелетов организ-
мов, имеют детритусовую структуру; структура пород химического происхож-
дения, как правило, зернистая и т. д. Текстура осадочных пород может быть 
массивной, слоистой, макропористой, кавернозной и др. 

Существует много классификаций осадочных пород. В зависимости от 
условий образования осадочные породы подразделяют на следующие группы: 
обломочные, органогенные, хемогенные и смешанного происхождения. 

1 Обломочные породы. Породы обломочного происхождения состоят из 
продуктов механического разрушения магматических и метаморфических по-
род, а также ранее образовавшихся осадочных пород. Обломочные породы раз-
деляют на рыхлые и сцементированные. Рыхлые обломочные породы в при-
родных условиях могут подвергаться цементации за счет веществ, выделяю-
щихся циркулирующими водными растворами; в поры может вноситься пыле-
ватый и глинистый материал. Цемент по своему составу может быть кремнезе-
мистым, железистым, известковым, глинистым и др. Классифицируют эти по-
роды по размерам обломков, степени их окатанности, цементации, минералоги-
ческому составу. 

2 Хемогенные породы. Образовались в результате выпадения солей из вод-
ных растворов либо в результате химических реакций, происходящих в земной 
коре. Они подразделяются на следующие группы: карбонатные, кремнистые, 
галоиды, сернокислые и др. К таким породам относятся различные известняки, 
доломит, ангидрит, гипс, каменная соль и др.  

3 Органогенные породы. Образуются в результате накопления остатков ор-
ганизмов и растений на дне водоемов. Наиболее распространенными из них яв-
ляются известняки, диатомит, клаустобиолиты (торф, уголь) и др. 
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4 Породы смешанного происхождения. Довольно широко распространены 
у поверхности земли. Образуются частично из обломочного материала, а ча-
стично из органогенного или хемогенного.  

В таблице 3.3 приведены состав и важнейшие свойства некоторых осадоч-
ных пород. 

 
Таблица 3.1 – Классификация обломочных пород 
 

Размер об-
ломков, мм 

Название  
обломков 

Рыхлая порода Сцементированная порода 

Окатанные 
обломки

Угловатые 
обломки

Окатанные 
обломки 

Угловатые 
обломки

> 200 Валун (глыба) Валунник Глыбы Валунный 
конгломерат 

Глыбовая 
брекчия

40...200 Галька (щебень) Галечник Щебенка Конгломерат Брекчия 

2...40 Гравий (дресва) Гравийник Дресвяник Гравелит Дресвит 

0,05...2 Песчаные Песок Песчаник 

0,005...0,05 Пылеватые Алеврит Алевролит 

< 0,005 Глинистые Глина Аргиллит 

 
3.2 Порядок проведения работы 
 
1 Ознакомиться с основными свойствами осадочных горных пород.  
2 По выданным преподавателем образцам изучить внешние признаки оса-

дочных горных пород. 
3 Определить наименование выданных преподавателем образцов горных 

пород, заполнить таблицу 3.2, используя сведения об осадочных породах  
и таблицу 3.3. 

 
Таблица 3.2 – Форма описания осадочных горных пород 
 

Наиме-
нование 

Тип (по 
происхож-

дению) 
Цвет Структура Текстура 

Мине-
ральный 
состав

Особое 
свойство, 
признак 

Форма 
зале-
гания

1 2 3 4 5 6 7 8
     
 

 
Отчет должен быть аккуратно оформлен, содержать название работы, ее 

цель, заполненную таблицу, вывод о проделанной работе. 
 
Вопросы для самоконтроля 

1 Какие геологические процессы обусловили образование осадочных гор-
ных пород?  

2 Каково применение осадочных горных пород в разных отраслях произ-
водства?  

3 Назовите характерные признаки осадочных пород. 
4 Какие признаки положены в основу классификации осадочных пород?
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4 Лабораторная работа № 4. Определение метаморфических 
горных пород 

 
Цель работы: ознакомиться с краткими сведениями о метаморфических 

горных породах; изучить свойства метаморфических горных пород (структуру, 
текстуру, цвет и др.) по коллекционным образцам; определить наименования 
выданных образцов метаморфических горных пород. 

 
4.1 Метаморфические горные породы 
 
Метаморфические породы образуются в земной коре из осадочных и маг-

матических пород под воздействием значительного давления, высоких темпе-
ратур и химически активных веществ (газов, паров, растворов). В результате 
проявления метаморфизма изменяется минералогический состав пород, их 
структура и текстура, а следовательно, и свойства первоначальных пород.  

Различают два основных типа метаморфизма горных пород: контактовый, 
протекающий под действием тепла выделяющихся растворов и газов из магмы, 
внедрившейся в толщу осадочных пород, и глубинный, или региональный, про-
исходящий в глубоких зонах земной коры под влиянием значительного давле-
ния и высоких температур. 

При метаморфизации присущие магматическим и осадочным породам 
формы залегания нередко сохраняются. Контактово-метаморфическими поро-
дами являются роговики, скарны. В результате проявления регионального ме-
таморфизма образуются кристаллические сланцы, кварциты, мраморы,           
гнейсы и др. 

В общем случае действие процессов метаморфизма на магматические и 
осадочные горные породы приводит к различным результатам. Метаморфиза-
ция магматических пород, как правило, ухудшает их строительные свойства, 
возникает сланцеватость, анизотропия свойств, трещиноватость. Метаморфиза-
ция осадочных пород, наоборот, обычно улучшает их строительные свойства, 
породы становятся массивными, равномерно-зернистыми, не размокаю- 
щими в воде. 

В таблице 4.1 приведены состав и свойства некоторых                
метаморфических пород. 

 
4.2 Порядок проведения работы  
 
1 Ознакомиться с основными свойствами метаморфических пород.  
2 По выданным преподавателем образцам изучить внешние признаки ме-

таморфических горных пород. 
3 Используя сведения о метаморфических породах и таблицу 4.1, опреде-

лить наименование выданных преподавателем образцов горных пород, запол-
нить таблицу 4.2. 
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Таблица 4.2 – Форма описания метаморфических горных пород 
 

Наименова-
ние 

Тип 
(по проис-
хождению) 

Цвет 
Струк-

тура 
Тек-
стура 

Минераль-
ный состав 

Особое свойство, 
признак 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

 
Отчет должен быть аккуратно оформлен, содержать название работы, ее 

цель, заполненную таблицу, вывод о проделанной работе. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие геологические процессы обусловили образование метаморфиче-

ских горных пород?  
2 Каково применение метаморфических горных пород в разных отраслях 

производства?  
3 Назовите характерные признаки метаморфических пород. 
 
 
5 Лабораторная работа № 5. Построение              

инженерно-геологического разреза 
 
Цель работы: построить инженерно-геологический разрез по данным  

буровых скважин. 
 
5.1 Геологические разрезы (профили) 
 
Геологические карты, независимо от их вида, не дают полного представле-

ния о строении участка земной коры в том или ином месте. Представление это 
дополняется геологическими разрезами, или профилями. 

Геологический разрез – это вертикальное сечение части литосферы. Геоло-
гический разрез можно ясно представить, если мысленно рассечь вертикально 
часть земной коры и нанести на чертеж в определенном масштабе обнаживши-
еся напластования горных пород. Этот вертикальный разрез можно провести в 
любом направлении при горизонтальном залегании пластов. Если пласты 
наклонены, то целесообразнее разрез строить в направлении, перпендикуляр-
ном к простиранию. Геологические разрезы позволяют изображать отложения, 
которые не выходят на дневную поверхность и присутствие которых определя-
ется разведочными выработками и геофизическими методами.  

Разрезы могут составляться по геологическим картам или непосредственно 
по материалам бурения, шурфования, геофизических работ, по описанию есте-
ственных обнажений. 

В наиболее простом случае разрез строится для одной точки по материа-
лам одной скважины или шурфа. Такой разрез называется колонкой в отличие 
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от собственно геологического разреза, который отражает строение участка по 
определенному направлению. 

Разрез должен составляться в определенном масштабе. Следует всегда 
стремиться к тому, чтобы горизонтальный и вертикальный масштабы геологи-
ческого разреза были одинаковыми. Такой разрез дает картину, полностью со-
ответствующую действительности. Однако увеличивать вертикальный масштаб 
по отношению к горизонтальному приходится в тех случаях, когда необходимо 
отобразить интересующие формы рельефа. Часто прибегают к уменьшению го-
ризонтального масштаба по сравнению с вертикальным для уменьшения длины 
чертежа. 

Построение начинается с вычерчивания топоосновы – топографического 
профиля по выбранному направлению. Для нанесения топографического про-
филя с левой стороны листа проводится вертикальный линейный масштаб в ви-
де линейки с делениями. Это облегчает составление и чтение разреза. Затем 
проводят условно базисную (нулевую линию), равную длине профиля. Нулевая 
линия проводится ниже наиболее низкой точки рельефа в выбранном сечении. 
Ее можно провести и на высоте устья той скважины, которая имеет самую низ-
кую абсолютную отметку. 

Линия топографического профиля проводится с таким расчетом, чтобы 
сверху осталось место для написания заголовка, а внизу – для изображения гео-
логического строения и оформления профиля. Затем на нулевую линию нано-
сятся в горизонтальном масштабе расстояния между скважинами в соответ-
ствии с заданием. Из нанесенных на нулевую линию точек (используя верти-
кальный масштаб профиля) восстанавливают перпендикуляры, по своей вели-
чине равные превышению данной точки над отметкой нулевой линии. Соеди-
нив концы перпендикуляров плавной линией, получают линию топографиче-
ского профиля. Затем наносятся осевые линии скважин и шурфов. 

На проведенных осевых линиях скважин небольшими горизонтальными 
штрихами отмечают сверху вниз мощность пройденных слоев, а рядом указы-
вают условными обозначениями литологический состав и возраст каждого 
слоя. Иначе говоря, на профиль наносятся в вертикальном масштабе колонки 
скважин в соответствии с данными бурового журнала. Затем приступают к 
увязке разреза, к выделению литологических границ. 

Производя увязку, соединяют непрерывными линиями в одно целое каж-
дый пласт, вскрытый в отдельных выработках. В первую очередь увязывают 
наиболее характерные слои, встреченные в нескольких соседних скважинах. 
Это выдержанные пласты или прослойки горных пород, которыми могут быть 
глина, торф, супесь моренная и т. д. Они служат «руководящими», «опорными» 
или «маркирующими» горизонтами.  

На тех участках, где построение разреза основано на предположениях ав-
тора, границы между слоями наносятся предположительно (изображаются 
штриховой линией). Если порода, обнаруженная в одной скважине (шурфе), в 
соседней отсутствует, то изображают ее постепенное выклинивание к середине 
расстояния между скважинами или шурфами. 
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На разрез наносят отметки уровней подземных вод и соединяют их в еди-
ную пунктирную линию уровня. После увязки всех литологических границ сло-
ев участки между скважинами заштриховываются согласно общепринятым 
условным обозначениям (легенде). 

Кроме того, на профиле пишутся индексы, которые указывают на возраст и 
происхождение пород. 

Оси буровых скважин и шурфов выделяются четкими линиями, а их забои 
подчеркиваются. Справа от оси скважин приводятся абсолютные отметки по-
дошвы пластов, а слева – отметки подземных вод и дата замера. 

Номера скважин, их абсолютные отметки и расстояния между соседними 
скважинами указываются под разрезом. Номер скважины и абсолютную отмет-
ку ее устья можно указывать и сверху, над линией топографического профиля, 
у вертикальных линий оси скважин. 

Разрез подписывается вверху. Например: «Инженерно-геологический раз-
рез по линии скважин 1–10». Тут же под разрезом, в средней его части, указы-
ваются масштабы. 

 
5.2 Порядок проведения работы  
 
1 Анализируются геологические данные, по которым строится разрез, т. е. 

устанавливаются общие закономерности строения района. 
2 Определяется масштаб разреза. В большинстве случаев горизонтальный 

и вертикальный масштабы должны быть одинаковыми и равными                
масштабу карты. 

3 Строится топографический профиль. Располагается он так, чтобы конец 
линии, имеющий западные румбы (запад, северо-запад, юго-запад), находился 
слева, а конец с восточными румбами (восток, северо-восток, юго-восток) – 
справа. Если разрез идет меридионально, то север располагается справа,  
юг – слева. 

4 На топографический профиль наносятся геологические данные, т. е. гра-
ницы между стратиграфическими подразделениями, и литологические данные. 

5 Приступают к построению собственно геологического разреза, т. е. со-
единяют линиями выходы слоев на поверхность, учитывая при этом общий ха-
рактер залегания слоев (горизонтальный, моноклинальный, складчатый). Если 
имеются данные об элементах залегания и их мощности, то разрез строится с 
учетом этих данных. При построении разреза надо постоянно следить за стра-
тиграфической последовательностью слоев, ни в коем случае не допуская ее 
нарушения. 

6 Каждый слой закрашивается или заштриховывается в соответствии с ли-
тологическим составом. На каждом изолированном слое ставится буквенное 
обозначение возраста – индекс. 

7 Геологический разрез строится на отдельном листе миллиметровой бу-
маги, оформляется, как показано на рисунке 5.1. Для построения разреза ис-
пользуются таблицы 5.1–5.3. 
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Таблица 5.1 – Условные обозначения генетических типов четвертичных отложений 
 

Наименование отложений Индекс Наименование отложений Индекс
Вулканические образования 
Морские 
Техногенные 
Элювиальные 
Делювиальные 
Аллювиальные 
Пролювиальные 
Ледниковые (гляциальные) 
Озерные (лимнические) 
Флювиогляциальные (водно-
ледниковые) 

βQ 
mQ 
tQ 
eQ 
dQ 
aQ 
pQ 
gQ 
lQ 
fgQ 

Коллювиальные 
Болотные 
Эоловые 
Лессовые 
Элювиально-делювиальные 
Оползневые 
Делювиально-аллювиальные 
Озерно-аллювиальные 
Солифлюкционные 

cQ 
hQ 
vQ 
LQ 
edQ 
dpQ 
daQ 
laQ 
sQ 

 
Таблица 5.2 – Условные обозначения возраста горных пород (индексы) 
 

Эра (эратема) Период (система) Индекс 
Архейская AR   

Протерозойская PR   

Палеозойская PZ Кембрийский Є 

Ордовикский O 

Силурийский S 

Девонский D 

Каменноугольный C 

Пермский P 

Мезозойская MZ Триасовый T 

Юрский J 

Меловой K 

Кайнозойская KZ Палеогеновый P 

Неогеновый N 

Четвертичный Q 

 
Отчет должен быть аккуратно оформлен, содержать название работы, ее 

цель, выполненный разрез, вывод о проделанной работе. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие геологические процессы обусловили образование горных пород в 

данном районе?  
2 Горные породы какого возраста встречены в разрезе?  
3 Какова очередность напластования горных пород? 
4 Основные генетические типы четвертичных отложений и их обозначения 

(индексы) на картах и разрезах. 
5 Что отображают на инженерно-геологическом разрезе? 
6 Принципы построения инженерно-геологического разреза. 
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5.2 Варианты заданий  
 
Исходные данные для построения инженерно-геологического разреза по 

вариантам даны на рисунках 5.2–5.16.  
 
 

Вариант 1 
Номер скважины l 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 212,2 216,8 216,0 214,8 212,0 214,0 214,7
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3   0,3 

Торф hQ  2,3 1,1 
Мергель 1Q  0,5 1,3 0,5 
Песок мелкий fgQ 2,5 0,8   0,9
Глина 1Q 0,5 0,6   
Песок средней 
крупности 

fgQ 1,0 1,0 1,6 2,4 0,8 2,5 6,3 

Песок крупный fgQ 0,8 1,2  1,5 
Песок мелкий fgQ  1,9 1,2   1,2
Песок средней 
крупности 

fgQ 2,0 4,0 1,2 2,5  2,0  

Супесь fgQ   3,0 
Алевролит J 2,9 7,0 3,8 5,6 2,5 2,3
УГВ, м 210,5 213,1 213,2 213,2 211,8 213,5 214,1

 
Рисунок 5.2 – Исходные данные к варианту 1 
 

Вариант 2
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 249,8 247,5 245,8 248,0 247,0 245,8 244,8
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок 
пылеватый 

pQ  0,6 0,4     

Песок мелкий fgQ 2,8 1,0 2,3 3,2 2,0 2,4 1,7
Песок средней 
крупности 

fgQ 1,5 0,8 2,8   0,9  

Песок крупный fgQ  0,9 0,8  
Песок мелкий fgQ 1,7 1,5 3,3 1,2 4,5 
Глина 1Q  0,9  
Песок средней 
крупности 

fgQ 4,7 1,3  2,8 2,1   

Гравий fgQ   3,9 
УГВ, м 247,2 246,0 245,2 244,7 244,7 243,9 243,6

 
Рисунок 5.3 – Исходные данные к варианту 2 
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Вариант 3
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 223,7 221,5 219,8 220,0 221,0 219,5 218,0
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок мелкий fgQ 3,5 1,0  
Песок 
пылеватый 

pQ  0,3 0,5     

Песок мелкий fgQ  0,6 2,3 3,2  0,4 
Песок крупный fgQ  0,7 0,8 1,0  
Суглинок fgQ  1,0 1,3 1,7  
Песок средней 
крупности 

fgQ 5,6 1,2 0,6 1,7  2,6 1,7 

Глина 1Q  0,7 1,2 
Песок мелкий gQ  1,0   
Песок средней 
крупности 

gQ  3,2   3,5 3,3  

Гравий gQ  1,0 0,8 3,2 
Доломит T 2,6 1,7 5,3 4,7 3,0 1,0 9,0
Известняк С 0,5 1,4   
УГВ, м  220,3 218,5 217,5 217,4 218,2 217,6 216,8

 
Рисунок 5.4 – Исходные данные к варианту 3 
 

Вариант 4 
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 205,6 206,3 205,0 207,0 208,6 209,5 207,5
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок 
пылеватый 

pQ  0,6      

Песок средней 
крупности 

fgQ 4,5 1,0 2,2    0,7 

Песок мелкий fgQ  1,0 1,0 2,0 2,0
Песок крупный fgQ  1,2 1,3   
Супесь 1Q  3,2 4,5 1,5 1,1 0,5
Суглинок 1Q  1,0  1,3 1,0
Глина 1Q   0,7 0,5
Песок мелкий gQ   0,6 2,8
Гравий gQ  1,5 2,2  1,6 0,4
Суглинок gQ 4,5 1,2 5,5 1,7 6,0 2,4 2,5
Известняк С 1,6    1,2 2,0 1,3 
УГВ, м  202,1 202,7 202,0 203,5 206,2 206,7 205,6 

 
Рисунок 5.5 – Исходные данные к варианту 4 
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Вариант 5
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 200,5 201,7 202,4 202,0 201,3 200,4 200,9
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок 
пылеватый 

рQ   0,5 0,9 0,4   

Песок мелкий aQ 1,0 1,3 2,7 0,7 1,6 1,3 2,0
Песок средней 
крупности 

aQ  1,1 3,2 4,0 1,0 2,0 2,0 

Песок мелкий aQ  2,0  
Глина 1Q 0,4 0,8  
Песок крупный fgQ 1,0 5,3 3,5 2,0 0,5 0,7 
Песок средней 
крупности 

fgQ     1,1 3,2  

Гравий fgQ  2,8 3,1 1,6 
Суглинок gQ 5,0 2,3 5,1 1,9 6,5
Известняк N 2,3 1,0  1,2
УГВ, м  199,4 199,0 198,7 199,1 199,2 199,0 199,0

 
Рисунок 5.6 – Исходные данные к варианту 5 
 

Вариант 6
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 205,5 206,3 205,0 207,0 206,6 206,0 207,3
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок 
пылеватый 

pQ 1,0 0,6 1,2     

Песок мелкий aQ 1,6 3,0 1,6 4,5 2,2 3,0 1,8
Песок средней 
крупности 

fgQ     1,5 1,4  

Песок мелкий fgQ  4,6 0,8 3,4
Песок крупный fgQ 1,2 2,4 1,4 1,0 1,2 1,0 
Гравий fgQ 1,7 2,1  2,6 
Мел К  2,2 2,2 1,0 2,2  
Известняк D 5,2 2,4 3,5 4,2 1,0 2,9 4,5
УГВ, м  203,4 203,4 203,1 203,7 204,3 204,3 204,3

 

Рисунок 5.7 – Исходные данные к варианту 6 
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Вариант 7
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 209,3 208,0 207,5 206,5 207,5 207,0 208,3
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 

Торф hQ  1,0 2,0   
Мергель 1Q  1,2 1,8 0,6  
Песок мелкий fgQ 5,5 2,2  2,0 1,5
Песок средней 
крупности 

fgQ 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 1,3 4,3 

Глина 1Q  1,3 0,7 1,0 
Песок средней 
крупности 

fgQ  4,5   2,0 2,8  

Гравий fgQ  1,6  2,5 0,4
Суглинок gQ 5,2 5,8 6,2 5,4 2,1 6,5
Известняк К  1,2 2,4  
УГВ, м  208,2 207,4 207,2 206,3 206,5 206,3 206,9

 
Рисунок 5.8 – Исходные данные к варианту 7 
 

Вариант 8
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 209,5 210,3 209,0 211,0 211,8 212,5 213,0
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок 
пылеватый 

pQ 1,1 0,4 0,8     

Глина 1Q   0,6 1,4
Песок 
мелкий 

аQ 1,8 2,5 1,6 4,6 5,3 4,7 2,4 

Песок 
крупный 

аQ 0,5 1,2    1,1  

Песок средней 
крупности 

аQ   3,5 0,8 0,3  0,5 

Песок 
мелкий 

аQ 1,5 1,8  1,3 2,8 2,2  

Глина fgQ  3,0 0,7 1,1 
Гравий fgQ  2,6 0,5 1,0 0,4  
Суглинок gQ 5,8 1,2 2,2 2,0 1,5 2,6 6,4
Известняк Т  1,1 1,7 0,4 
УГВ, м  205,0 205,3 206,6 207,1 207,5 208,4 209,7

 
Рисунок 5.9 – Исходные данные к варианту 8 
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Вариант 9
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 250,4 250,9 249,0 248,0 248,5 249,8 250,6
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 

Торф hQ  1,0 2,0   
Мергель lQ  0,6 1,8 0,6  
Песок 
мелкий 

aQ 5,5 1,7    2,0 1,5 

Песок средней 
крупности 

aQ 2,0 3,0   2,0 1,3 4,3 

Песок 
крупный 

fgQ  1,5   0,7 1,0  

Песок средней 
крупности 

fgQ  3,2   0,5 1,1  

Песок 
крупный 

fgQ     0,5 0,7  

Песок средний fgQ  0,6 1,0 1,0 2,5 
Гравий gQ  3,3  1,0 0,4
Мел K 5,2 8,8 6,2 5,4 2,1 4,5
УГВ, м  249,5 249,8 248,8 247,8 248,0 248,7 249,5

 
Рисунок 5.10 – Исходные данные к варианту 9 
 

Вариант 10
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 240,1 242,7 241,4 240,2 239,6 238,3 236,5
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 0,3   0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок средней 
крупности 

аQ 3,3 1,0   2,3 2,5 6,0 

Песок мелкий aQ  0,9 1,0 1,2 
Песок средней 
крупности 

aQ  1,0   1,5 2,0  

Гравий fgQ  1,1  1,5 1,7
Суглинок gQ  3,0   
Глина N  1,2 1,2 1,0 3,1 0,3 
Аргиллит Р 5,7 1,4 9,7 5,0 2,0 3,8 3,0
УГВ, м  238,7 238,9 237,4 236,3 234,8

 
Рисунок 5.11 – Исходные данные к варианту 10 
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Вариант 11
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 280,7 281,2 282,3 281,4 280,5 281,7 282,3
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 

Песок  
пылеватый 

pQ     0,8 0,4 1,1 

Песок мелкий eQ 1,4 3,3 3,0 2,8 1,6 2,5 1,8
Глина 1Q 0,4 0,6 1,0  
Песок мелкий aQ 2,0 1,7 1,6  
Песок  
крупный 

aQ  1,1    1,2 0.5 

Песок средней 
крупности 

aQ 0,5   1,8 3,5   

Песок мелкий aQ  2,2 2,8 1,8 1,5
Гравий aQ  1,1 0,7 3,0 
Глина gQ  0,4 0,8 0,5 2,6 
Суглинок gQ 6,4 2,6 1,5 2,0 2,2 1,2 5,8
Известняк D  0,4 0,7 5,3 1,1  
УГВ, м 279,3 279 279,4 279,3 278,7 278,8 279,5

 
Рисунок 5.12 – Исходные данные к варианту 11 
 

Вариант 12
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 210,8 209,3 208,4 207,9 208,2 208,7 209,2
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 

Торф hQ  1,1 0,9  
Мергель 1Q  1,0 0,8  
Песок мелкий aQ 6,5 2,0 1,8 0,6 2,2 6.7
Песок средней 
крупности 

aQ  2,1   2,3 4.3  

Песок  
крупный 

aQ 1,4 1,4 1,6  1,0 0,9  

Песок средней 
крупности 

aQ  1,0 1,2 1,5    

Гравий p  2,0 5,3  
Глина p  3,5 1,2 
Алевролит С  0,9 0,9 2,2
Мергель D 3,8 2,2 6,8 2,4 2,2 2,0
УГВ, м 209,3 208,3 207,8 207,5 207,7 207,8 208,0

 
Рисунок 5.13 – Исходные данные к варианту 12 
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Вариант 13
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 249,0 249,2 248,0 247,0 246,8 246,7 247,1
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Песок  
пылеватый 

aQ  0,7 0,7 0,8    

Песок мелкий aQ 2,1 1,3 1,4 0,7  
Песок  
крупный  

aQ  1,1   1,4 1,9 1,9 

Песок  
средний  

aQ     3,8 4,3 2,2 

Песок мелкий aQ 1,6 1,5 1,7 1,2 1,2 0,9 
Песок  
средний  

aQ 4,2 1,9      

Песок  
крупный  

aQ 1,2 0,9      

Гравий gQ 2,6 1,5  
Суглинок gQ 4,4 5,2 6,1 7,1 3,9 2,7 1,5
Известняк С  2,0 2,7 2,5 0,7 4,3
УГВ, м 246,0 245,4 244,9 244,8 243,8 242,8 243

 
Рисунок 5.14 – Исходные данные к варианту 13 
 

Вариант 14 
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 201,8 202,5 202,7 204,3 205,1 202,6 201,2
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 

Суглинок vQ  0,8 1,2 1,4
Песок  
крупный  

aQ 1,4 2,1 2,8 2,6 1,4 1,0  

 Песок мелкий aQ 3,6 0,8  1,5
Песок  
средний  

aQ 0,4 1,4    0,5 1,2 

Песок 
крупный 

aQ   2,5 1,7 1,6   

Глина gQ  0,5 1,7 2,1
Гравий gQ 1,6 1,1  
Суглинок gQ 3,7 4,2 6,1 7,3 6,4 5,8 2,3
Известняк D  1,1 3,2  
УГВ, м 200,4 200,3 199,9 200,6 201,7 200,5 199,0

 
Рисунок 5.15 – Исходные данные к варианту 14 
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Вариант 15
Номер скважины 1 2 3 4 5 6 7

Отметка устья скважины, м 224,8 222,5 221,3 220,8 223,2 224,4 225,1
Наименование 
слоя 

Генезис Мощность слоя, м 

Растительный 
слой 

 
0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 

Торф hQ  1,2 1,6 0,5  
Мергель lQ  0,4 1,5 1,8 0,9  
 Песок 
 мелкий 

aQ 3,5 2,7 2,1 1,3 1,1 2,0  

Песок 
крупный  

aQ 1,2 0,6     3,4 

Песок  
средний 

aQ    2,4 1,7  1,5 

Песок мелкий aQ 0,5 1,6 2,3 2,8 2,9 3,7 
Глина gQ 0,8 1,4 1,1 0,5 1,8
Суглинок gQ 4,3 5,1 4,8 4,5 3,8 2,7 2,1
Мел К 4,7 1,1 3,7 6,6 6,4
УГВ, м 222,8 221,6 220,8 220,4 222,1 223,5 223,9

 
Рисунок 5.16 – Исходные данные к варианту 15 
 
 
6 Лабораторная работа № 6. Построение карты гидроизогипс 
 
Цель работы: построить на топографической основе карту гидроизогипс; 

на карте выделить участки с глубиной залегания уровня грунтовых вод менее 2 м. 
 
6.1 Карты гидроизогипс 
 
Кроме общих геологических и инженерно-геологических карт, в практике 

инженерно-геологических изысканий приходится составлять карты и разрезы, 
позволяющие оценивать гидрогеологические особенности местности. 

По своему содержанию гидрогеологические карты весьма разнообразны,  
т. к. отражают сложность гидрогеологических условий и удовлетворяют раз-
личным целям, преследуемым при исследовании подземных вод. Так, гидро-
геологические карты используют при выяснении возможностей водоснабжения, 
орошения или осушения территории, а также в целях борьбы с карстовыми 
провалами и оползнями. Выделяют два вида гидрогеологических карт: карты 
пьезометрической поверхности напорных вод (гидроизопьезы) и карты поверх-
ности грунтовых безнапорных вод (гидроизогипсы). 

Карты гидроизогипс из двух видов специальных гидрогеологических карт 
для инженерных целей имеют наибольший интерес и практическое значение. 
Такие карты характеризуют поверхность грунтовых вод, т. е. поверхность пер-
вого от поверхности земли водоносного горизонта, выдержанного по площади. 
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Именно с этими водами чаще всего приходится сталкиваться в практиче- 
ской работе. 

Гидроизогипсы представляют собой линии, соединяющие точки с одина-
ковыми абсолютными или относительными отметками уровней ненапорных 
грунтовых вод. Гидроизогипсы дают рельеф зеркала безнапорного водонос- 
ного горизонта. 

Для построения карты гидроизогипс замеряют уровни грунтовых вод в ря-
де точек на площади распространения горизонта (в шурфах, скважинах, колод-
цах, источниках, поверхностных водоемах). Точность построения будет тем 
больше, чем гуще наблюдательная сеть. Замеры производят в возможно более 
короткий отрезок времени, т. к. уровень грунтовых вод не остается постоян-
ным. Карту гидроизогипс можно составлять по результатам одновременных 
или близких по времени (1–2 дня) замеров, а также по результатам сезонов го-
да. Наибольшее значение имеют карты для периодов наиболее низкого и 
наиболее высокого положения зеркала грунтовых вод. 

При выполнении разведочных работ пробурено 12 скважин, расположен-
ных в плане в углах квадратной сетки, как показано на рисунке 6.1, на расстоя-
нии 25 м друг от друга. В таблице 6.1 приведены абсолютные отметки устьев 
скважин (в числителе) и результаты одновременного замера глубин залегания 
уровней грунтовых вод (в знаменателе).  

Используя эти данные, постройте на топографической основе карту гидро-
изогипс масштаба 1:500, приняв сечение горизонталей и гидроизогипс через 1 м. 
На карте выделите участки с глубиной залегания уровня грунтовых вод менее 2 м. 

 

 
 
Рисунок 6.1 – Карта гидроизогипс 
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Таблица 6.1 – Абсолютные отметки устьев скважин (в числителе) и глубин залегания 
уровней грунтовых вод (в знаменателе) 

 

Вариант 
Номер скважины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 12,4 11,3 10,6 10,5 13,0 12,5 12,3 12,4 15,3 14,2 13,7 13,3

3,9 2,4 1,5 1,8 3,2 2,0 1,7 2,8 3,2 1,3 0,4 2,3
2 13,6 13,1 12,5 12,4 16,7 15,1 14,4 13,5 18,2 18,3 18,2 17,0

3,6 2,8 2,0 1,7 3,6 3,2 1,1 0,4 1,3 4,2 3,1 2,0
3 13,2 12,5 12,0 11,7 15,2 14,0 13,6 13,3 18,8 18.0 17,3 17,2

4,1 2.9 2,4 3.5 4,2 2,0 1,2 3,3 5,0 4,2 3,6 5,2
4 10,3 9,1 8,4 7,5 10,6 10.3 9,5 9.1 13,3 12,2 11,2 10,5

4,2 4,3 2,6 2,0 3,8 3,4 2,3 1,5 3,6 3,2 1,3 0,2
5 9,1 8,2 7.6 7,5 10,1 9,5 9,4 9,2 12,0 11,3 10,5 10,3

4.3 2,5 1,6 2,0 3,2 2,4 1,8 2,5 3,2 1,7 0,8 2,3
6 10,6 10,1 9.5 9,6 13,2 12.4 11,5 10,5 15,6 15,3 15,1 14,3

3,6 3,0 2,3 1,5 3,5 3,2 1,1 0,2 3,3 4,0 2,9 2,4
7 10,1 9,5 9,4 9,6 11,2 12,3 10,5 10,3 15,3 15,4 14.3 14.4

3,6 2,1 1,5 2,5 3,3 0.9 0,2 2,3 4,2 3,2 1,9 4,1
8 15,2 15,7 16,7 17,5 14,2 14,3 15,4 15,0 10,3 10.5 11,2 12,3

3,5 2,5 3,6 5,4 4,1 2,2 3,0 4,4 2,2 0,3 1,4 3,2
9 15,7 16,6 17,5 18,2 17,3 15,0 15,2 15,4 10,5 11,2 12,3 13,4

2.2 3,7 5,3 5,4 2,1 2,8 4,4 3,3 0,2 0,9 3,2 3,5
10 8,5 9,1 10,0 10,5 10,8 11,3 8,5 11,8 12,6 13,1 9,2 13,1

2,6 1,7 4,3 4,1 3,2 0,9 2,9 6,2 5,5 6.5 3,5 6,6
11 6,9 8,1 10,2 9,5 7,9 6,3 6,7 7,9 9,5 4,8 3,2 6,5

2,2 3,3 4,3 3,8 6,6 4,7 2,4 1,3 2,7 2,6 1,5 1,4
12 11,3 9,8 12,0 14,4 12,8 12,5 13,3 14,6 12,8 13,5 15,2 16,3

3,8 1,9 1,8 3,2 5,0 2,4 2,2 2,8 2,9 3,7 4,4 4,0
13 16,2 14,5 12,4 10,7 14,6 13,1 11,6 12,3 13,5 13,2 13,3 13,2

2,9 2,3 2,3 2,3 2,0 1,6 1,6 3,6 1,8 1,7 2,1 2,7
14 13,3 12,2 12,3 13,1 12,6 9,8 11,1 11,4 11,7 8,8 8,8 10,4

2,1 1,8 1,9 2,1 2,2 0,5 2,5 2,7 2,2 1,0 1,2 2,7
15 9,8 12,2 11,9 11,8 10,7 13,5 14,4 13,8 12,4 14,3 15,4 16,2

0,9 2,7 1,2 0,6 0,1 2,1 2,2 1,3 0,8 2,1 2,3 2,7
16 12,7 11,5 10,4 9,7 13,4 12,5 11,8 11,5 14,6 15,1 15,2 14,2

2,8 2,3 1,2 0,9 2,5 2,3 1,0 2,5 2,4 3,4 3,0 2,7
 
6.2 Порядок проведения работы  
 
1 В заданном масштабе наносят на карту план расположения скважин, обо-

значая их кружками диаметром 2 мм. Слева от каждой скважины записывают ее 
номер, справа в числителе – абсолютную отметку устья, в знаменателе – абсо-
лютную отметку уровня грунтовых вод WL. Абсолютную отметку уровня грун-
товых вод в каждой скважине вычисляют как разность между отметкой устья и 
глубиной залегания УГВ.  

2 Далее путем интерполяции между абсолютными отметками устьев сква-
жин наносят точки с абсолютными отметками, равными целому числу (по зада-
нию сечение горизонталей и гидроизогипс через 1 м). Соединив точки с одина-
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ковыми отметками плавными линиями, получают горизонтали рельефа (на ри-
сунке 6.1 обозначены тонкими линиями).  

3 Аналогично путем интерполяции находят точки с абсолютными отмет-
ками УГВ. Соединив точки с одинаковыми отметками УГВ плавными линиями, 
получим гидроизогипсы (на рисунке 6.1 – жирные линии). При составлении 
карты гидроизогипс нельзя интерполировать между точками, расположенными 
по разные стороны поверхностных водотоков и водоемов.  

4 Для выделения участков с глубиной залегания УГВ менее 2 м находят 
точки пересечения горизонталей и гидроизогипс с разностью отметок 2 м. Ли-
ния, проведенная через эти точки, – гидроизобата – будет границей участка. На 
рисунке 6.1 гидроизобата показана пунктирной линией, а участок с глубиной 
залегания УГВ менее 2 м заштрихован. 

5 Гидрогеологическая карта строится на отдельном листе миллиметровой 
бумаги, оформляется, как показано на рисунке 6.1. Для построения разреза ис-
пользуются данные из таблицы 6.1. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие существуют гидрогеологические карты? 
2 Что такое карта гидроизогипс? 
3 Как составляются карты гидроизогипс? 
4 Что такое гидроизогипсы? 
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