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Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: является приобретение будущими инженерами-

строителями знаний, навыков, умений по вопросам обеспечения механической надёжности 

сложных пространственных элементов конструкций, необходимых для изучения курсов 

«Строительная механика», «Основания и фундаменты», «Строительные конструкции», и в 

дальнейшей практической работе.  

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Механика грунтов»; 

– раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 

Приобретение студентами навыков расчётов сложных элементов конструкций, 

пространственных конструкций, сооружений, деталей машин на прочность, жёсткость и 

устойчивость. 

– сформировать знание о напряжениях грунтов; 

– сформировать умение расчета осадки грунтов.  

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе 

работы над лекционным курсом и самостоятельной работе студента с учебной и технической 

литературой. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в результате изучения 

дисциплин «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Физика», «Математика», 

«Информатика», «Геология». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код 

компетенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УКЕ-1 Способен использовать 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

поставленных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования У-УКЕ-1 уметь: использовать 

математические методы в технических приложениях, 

рассчитывать основные числовые характеристики 

случайных величин, решать основные задачи 

математической статистики; решать типовые 

расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и 

моделирования; методами решения задач анализа и 

расчета характеристик физических систем, основными 

приемами обработки экспериментальных данных, 

методами работы с прикладными программными 

продуктами 

общепрофессиональные 

Код 

компетенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен решать 

прикладные задачи 

строительной отрасли, 

используя теорию и 

методы фундаментальных 

наук 

З-ОПК-1 Знать: основы теории и методов 

фундаментальных наук У-ОПК-1 Уметь: уметь 

осуществлять выбор для решения задач 

профессиональной деятельности фундаментальных 

законов, описывающих изучаемый процесс или 

явление; решать прикладные задачи строительной 

отрасли, используя теорию и методы 

фундаментальных наук В-ОПК-1 Владеть: навыками 



 3 

решения прикладных задач профессиональной 

деятельности на основе теории и методов 

фундаментальных наук 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

деятельности, используя 

теоретические основы, 

нормативно-правовую 

базу, практический опыт 

капитального 

строительства, а также 

знания о современном 

уровне его развития 

З-ОПК-3 Знать: теоретические основы и нормативно-

правовую базу строительства; современный уровень 

развития капитального строительства У-ОПК-3 

Уметь: осуществлять выбор метода решения задач в 

профессиональной сфере, оценку преимуществ и 

недостатков выбранных решений на основании с 

требованиями нормативно правовой, нормативно-

технической, методической документации, 

действующей в строительной отрасли В-ОПК-3 

Владеть: навыками решения задач в 

профессиональной деятельности на основе 

теоретических знаний и нормативно-правовой 

документации, действующей в строительстве 

ОПК-6 Способен осуществлять и 

организовывать 

разработку проектов 

зданий и сооружений с 

учётом экономических, 

экологических и 

социальных требований и 

требований безопасности, 

способен выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений зданий и 

сооружений, осуществлять 

техническую экспертизу 

проектов и авторский 

надзор за их соблюдением 

З-ОПК-6 Знать: состав проектной документации; 

методы проектирования зданий и сооружений, 

экономические, экологические и социальные 

требования и требований безопасности У-ОПК-6 

Уметь: осуществлять и организовывать разработку 

проектов зданий и сооружений с учётом 

экономических, экологических и социальных 

требований и требований безопасности; выполнять 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений зданий и сооружений; осуществлять 

техническую экспертизу проектов и авторский надзор 

за их соблюдением В-ОПК-6 Владеть: навыками 

проектирования объектов с использованием средств 

автоматизированного проектирования и 

вычислительных программных комплексов; 

методами проведения технической экспертизы 

проектов и авторского надзора за их соблюдением 

 

Задачи воспитания, реализуемые в рамках освоения дисциплины 

Направле-

ние/цели 

Создание условий, 

обеспечивающих 

Использование воспитательного по-

тенциала учебной дисциплины 

Вовлечение в раз-

ноплановую 

внеучебную дея-

тельность 

Профессио-

нальное и 

трудовое 

воспитание  

В-14 - формирова-

ние глубокого по-

нимания социаль-

ной роли профес-

сии, позитивной и 

активной установки 

на ценности из-

бранной специаль-

ности, ответствен-

ного отношения к 

профессиональной 

деятельности, тру-

ду. 

Использование воспитательного потен-

циала дисциплин естественнонаучного 

и общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отноше-

ния к профессии инженера (конструкто-

ра, технолога), понимания ее социаль-

ной значимости и роли в обществе, 

стремления следовать нормам профес-

сиональной этики посредством кон-

текстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, спо-

собности критически, самостоятельно 

мыслить, понимать значимость профес-

сии посредством осознанного выбора 

1.Организация 

научно-

практических кон-

ференций и встреч 

с ведущими специ-

алистами предпри-

ятий города и вете-

ранами атомной 

отрасли. 

2. Организация и 

проведение пред-

метных олимпиад 

и участие в кон-

курсах профессио-

нального мастер-

ства. 
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тематики проектов, выполнения проек-

тов с последующей публичной презен-

тацией результатов, в том числе обос-

нованием их социальной и практиче-

ской значимости; 

- формирования навыков командной ра-

боты, в том числе реализации различ-

ных проектных ролей (лидер, исполни-

тель, аналитик и пр.) посредством вы-

полнения совместных проектов.  

3.Участие в еже-

годных акциях 

студенческих 

строительных от-

рядов 

  

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Дисциплина преподается студентам в 5-ом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единицы, 216 ак. часов. 

 

Календарный план 

№ 

Р 

а 

з 

д 

е 

л 

а 

№ 

Т 

е 

м 

ы 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Виды учебной деятельности (в 

часах) 

Аттеста 

ция 

раздела 

(форма) 

Макси 

маль-

ный 

балл 

за 

раздел 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

С
Р

С
 

1 1 Основные физические 

характеристики грунтов 

22 2 2 6 12   

1 2 Сжимаемость грунтов, закон 

уплотнения 

22 2 2 6 12   

1 3 Прочность грунтов.  

Сопротивление сдвигу 

22 2 2 6 12 Опрос 10 

2 4 Определение напряжений в 

грунтовых массивах 

22 2 2 6 12   

2 5 Виды причины деформации 

грунтов, методы определения 

деформаций 

34 2 4 6 22   

2 6 Расчет осадки методом 

послойного суммирования 

34 2 4 6 22   

2 7 Фазы напряженного состояния 

грунтов. Предельная нагрузка 

на грунт 

30 2  6 22 Тест 25 

2 8 Определение давления на 

подпорную стенку 

30 2  6 22   

  Итого 216 16 16 48 136  35 

Вид промежуточной аттестации      Экзамен 65 

 

Содержание лекционного курса 

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции 
Всего 

часов 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 2 3 

Основные понятия и определения, история развития науки "Мех. грун-

тов". Природа грунтов, условия их формирования. Классификация скаль-

ных грунтов.  

Состав и строение грунтов. Составные компоненты грунтов. Основные 

2 1-5 
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физические характеристики грунтов. 

Строение и структурные связи грунтов. Строительная классификация 

грунтов. 

Механические свойства глинистых грунтов. Определение показателей 

консистенции. 

2 1-5 

Компрессионные испытания грунтов. Закон уплотнения. Принцип линей-

ной деформируемости. 

Прочность грунтов. Сопротивление грунта сдвигу. Закон прочности Ку-

лона. Условие прочности Кулона-Мора. Сопротивление сдвигов в неста-

билизированном состоянии. 

2 1-5 

Виды причины деформации грунтов в зависимость от их видов, грунты с 

особыми физико-механическими свойствами 

Водопроницаемость грунтов. Ползучесть грунтов при сжатии. Фильтра-

ционная консолидация грунта. 

Определение напряжений в грунтовых массивах. Исходные предпосылки. 

Определение напряжений от собственного веса грунта . 

2 1-5 

Определение напряжения от действия местной нагрузки. Учет влияния 

соседних фундаментов и площадей, напряжения в случае плоской задачи. 

Простейшие способы оценки устойчивости оснований. Определение оса-

док оснований фундаментов.  

2 1-5 

Расчет осадки методом послойного суммирования по схеме линейно-

деформируемого полупространства. 

Определение осадки при ее изменении во времени с использованием тео-

рии фильтрации и консолидации. Основные требования при проектирова-

нии оснований во 2-ой группе предельных состояний. 

2 1-5 

Стадии деформирования грунтов оснований. Начальное критическое дав-

ление на грунты. Расчетное сопротивление грунта.  

Фазы напряженного состояния грунтов. Методики проведения научных 

исследований грунтов. Фотограмметрический метод наблюдений за де-

формациями 

Основные положения теории предельного равновесия. Предельная крити-

ческая нагрузка. Прочность и устойчивость в грунтовых массивах. Расчет 

откосов на обрушение. 

2 1-5 

Активное и пассивное давления грунта на подпорную стену. Определение 

давления грунта на ограждающие конструкции (подпорные стенки) по 

методу теории предельного равновесия 

Аналитический метод определения давления на подпорную стенку. Со-

временные тенденции развития механики грунтов. 

2 1-5 

Итого 16  

 

Перечень практических занятий 

Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практи-

ческом занятии 

Всего 

часов 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 2 3 

Задача 1. Состав грунтов и показатели плотности, влажности и пористо-

сти.  

Задача 2.  Классификация грунта по гранулометрическому составу 

6 1-5 

Задача 3. Деформируемость грунтов и методы определения их парамет-

ров. Построение компрессионной кривой 

6 1-5 

Задача 4.  Сопротивление грунта сдвигу. Закон прочности Кулона 6 1-5 

Задача 5. Распределение напряжений в грунтовой толще при действии со-

средоточенной силы на поверхности для пространственной задачи Бус-

6 1-5 
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синеско 

Задача 6. Определение сжимающих напряжений от нагрузки, приложен-

ной на прямоугольную площадку по методу угловых точек 

6 1-5 

Задача 7. Критические нагрузки на грунт. Расчет начальной критической 

и предельной критической нагрузки на грунт 

6 1-5 

Задача 8. Определение физико-механических характеристик грунтов, для 

выданного инженерно-геологического разреза 

6 1-5 

Задача 9. Определение расчетного сопротивления грунта, среднего давле-

ния под подошвой фундамента и определение размеров подошвы ленточ-

ного фундамента 

Задача 10. Расчет осадки ленточного фундамента методом послойного 

суммирования 

6 1-5 

Итого 48  

 

Перечень лабораторных работ 

Наименование лабораторной работы. Вопросы, отрабатываемые на 

лабораторном занятии 

Всего 

часов 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 2 3 

Лабораторная работа №1. Определение показателей физических свойств 

песчаных и глинистых грунтов. Плотность грунта.  

2 1-5 

Лабораторная работа №2. Определение плотности частиц грунта пикно-

метрическим методом. 

2 1-5 

Лабораторная работа №3. Исследование пределов плотности сложения 

песчаных грунтов.  

2 1-5 

Лабораторная работа №4. Определение характеристик влажности глини-

стого грунта. Определение консистенции глинистых грунтов. 

2 1-5 

Лабораторная работа №5. Компрессионные испытания песчаного грунта. 4 1-5 

Лабораторная работа №6. Исследование сопротивления сдвигу песчаных 

грунтов на приборе прямого среза. 

2 1-5 

Отчет по лабораторным работам 2 1-5 

 16  

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Всего 

часов 

Учебно-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

1 2 3 

Определение физических и деформационных характеристик грунтов 12 1-5 

Определение прочностных характеристик грунтов 12 1-5 

Определение коэффициента фильтрации грунта 44 1-5 

Определение напряжений в грунте 44 1-5 

Определение деформаций и осадки грунта 12 1-5 

Определение устойчивости грунтовых массивов. Давление собственно-

го веса грунта на подпорную стенку 

12 1-5 

Итого 136  

 

Образовательные технологии 

При реализации учебного материала курса используются различные образовательные тех-

нологии, способствующие созданию атмосферы свободной и творческой дискуссии как между 

преподавателем и студентами, так и в студенческой группе. Целью при этом является выработка у 

студентов навыков и компетенций, позволяющих самостоятельно вести исследовательскую и 



 7 

научно-практическую работу. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного 

проектора, практических занятий, с использованием ПК при проведении расчетов. Самостоятель-

ная работа студентов проводится под руководством преподавателей, с оказанием консультаций и 

помощи при подготовке, выполнении домашних заданий. 

 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых ре-

зультатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубеж-

ного и промежуточного контроля по дисциплине. 

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представле-

на в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование контролиру-

емых разделов (темы) 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Наименование  

оценочного средства 

Входной контроль 

1 Входной контроль  
Вопросы входного кон-

троля 

Аттестация разделов, текущий контроль успеваемости 

2 Основные физические ха-

рактеристики 

З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, 

З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-УКЕ-1, У-УКЕ-1, В-УКЕ-1 

Опрос (письменно) 

3 Нагрузки и деформации З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, 

З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-УКЕ-1, У-УКЕ-1, В-УКЕ-1 

Тест (письменно) 

Промежуточная аттестация 

4 Экзамен З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, 

З-ОПК-3, У-ОПК-3, В-ОПК-3, 

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-УКЕ-1, У-УКЕ-1, В-УКЕ-1 

Вопросы к экзамену 

(письменно) 

 

 Входной контроль предназначен для выявления пробелов в знаниях студентов и готов-

ности их к получению новых знаний. Оценочные средства для входного контроля представляют со-

бой вопросы, которые задаются студентам в устной/письменной форме.  

 

Перечень вопросов входного контроля 

1. Что называется плотность и удельных весом материала? 

2. Что называется влажностью материала? 

3. Чем отличается эндогенные и экзогенные геологические процессы? 

4. Относят ли гранит и базальт к магматическим, а мрамор и кварцит к метаморфическим поро-

дам? 

5. Что понимают под осадочными породами? 

6. Можно ли отнести отложение мела к континентальным, а лессы-с морским осадочным поро-

дам по происхождению? 

7. Что понимают под геологической хронологии? 

8. Чем отличаются грунтовые воды от верховодки? 

9. Чем отличаются аллювиальные от элювиальных осадочных пород? 

10. Верны ли утверждения, что каолинит является минералом, а доломит - глинистой породой? 

11. Возможны ли оползневые явления в делювиальных отложениях? 

12. Что понимается под напряжением в точке тела? 

13. Что такое деформация тела и чем она отличается от перемещения? 

14. Как формулируется закон Гука? 

15. Что такое модуль линейной деформируемости (упругости)?  
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16. Что понимается под чистым сдвигом и какое  распределение давление называется гидроста-

тическим? 

17. Как формулируется закон Архимеда для тела, погруженного в жидкость? 

18. Какое движение жидкости называется ламинарным? 

 

Вопросы для опроса 

1. Виды грунтов, их подразделения на генетические типы. 

2. Строительная классификация скальных грунтов. 

3. Состав грунтов, показатели плотности и методы их определения. 

4. Влажность грунта и метод определения.  

5. Характеристики пористости грунта. 

6. Степень влажности грунта. 

7. Минералогический и гранулометрический состав грунта. 

8. Построение графика гранулометрический состава грунта. 

9. Классификация грунтов по гранулометрическому составу. 

10. Классификация песчаных грунтов по плотности сложения. 

 

Аттестация раздела по дисциплине проводится в форме тестирования. Тест содержит от 10 

вопросов. На выполнение задания отводится 30 минут. Тест – это форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения контролируемого теоретического и практического материала по дидак-

тическим единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы).  

 

Примерный перечень тестовых заданий: 

1. Перечислить основные физические характеристики грунта наиболее важные для курса «Меха-

ника грунтов». 

1) Плотность, сжимаемость, вязкость 

2) Плотность, влажность, пористость  П 

3) Коэффициент вязкости, относительную шероховатость стенок русла 

4) Температурное расширение, растворимость газов 

 

2. Понятие об идеальной жидкости 

1) Лучшая для систем теплоэнергетики 

2) Растворимость газов, вязкость наименьшие 

3) Реально не существующая жидкость, воображаемая модель, которая несжимаема, вязкость 

полностью отсутствует   П 

4) Температурное расширение, растворимость газов не существенны 

 

3. Особенности физических свойств газов по сравнению с жидкостью. 

1) Плотность и сжимаемость больше 

2) Вязкость уменьшается  с ростом температуры 

3) Плотность, сжимаемость, температурное расширение, вязкость больше 

4) Плотность и вязкость значительно ниже, сжимаемость и температурное расширение больше   

П 

 

4. Как передается покоящейся жидкостью давление, оказываемое на ее поверхность. (Закон Пас-

каля.) 

1) Чем дальше от поверхности, тем меньше 

2) Чем дальше от поверхности, тем больше 

3) По всем направлениям без изменения  П 

4) В зависимости от направления 

 

5. Какая характеристика грунта определяется пикнометрическим методом 

1) влажность груна 

2) прочность на одноосное сжатие 

3) плотность грунта  
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4) плотность частиц грунта  П 

 

6. Каким методом определяется коэффициент сжимаемости грунта  

1) компрессионным   П 

2) методом режущего кольца  

3) статистическим 

4) пикнометрическим методом  

 

7. Как определить плотность грунта 

1) влажность, деленная на пористость  

2) объем грунта деленный на массу  

3) масса грунта, деленная на объем   П 

4) масса грунта, деленная на влажность 

 

8. Какие характеристики грунта входят в формулу закона Кулона  

1) плотность, удельный вес грунта  

2) удельное сцепление грунта, угол внутреннего трения грунта  П  

3) удельный вес грунта, угол видимости  

4) модуль деформации грунта, коэффициент сжимаемости грунта  

 

9. Какое условие действует в момент разрушения грунта  

1) условие прочности Мора-Кулона  П  

2)  закон Гука 

3)  Задачи Фламана и Буссинеска  

4)  теория Кельвина-Фойгта 

 

10.     Какаю из перечисленных земляных работ, выполняют при помощи трамбовки … 

1)  рыхление грунта;                                  

2)  разработка выемок; 

3)  уплотнение грунта;      П                         

4)  рекультивация участка. 

 

11. Удельный вес сухого грунта d равен … (где g=9,81 м/с
2 

– ускорение свободного падения, 

m1 – масса твердых частиц в образце грунта; m2 – масса воды в порах в образце грунта; V1 – 

объем твердых частиц; V2 – объем пор). 

1)  
m1 V1 V2 

 g ;        П 

 2) 
m1 g ; 

V1 

3) 
m1 m2 g ; 

V1 

4) 
m1 . 

V1 

 

12. Пески, содержащие >25% (по массе) частиц с размерами зерен >2 мм, называются: 

1) гравелистыми;   П  

2) пылеватыми; 

3) мелкими; 

4) крупными. 
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13. Водно-коллоидные структурные связи обусловлены: 

1) наличием пленок связанной воды вокруг твердых частиц;   П  

2) наличием в поровой воде растворов химических веществ; 

3) содержанием поровой воды, соответствующим полной влагоемкости; 

4)  содержанием  поровой  воды,  соответствующим  влажности  на  границе текучести. 

 

14. Для грунтов морских отложений характерна текстура: 

1) слоистая;  

2) сложная;  

3) ячеистая; 

4) макропористая.  П 

 

15. Напластование грунтов, воспринимающее давление от сооружений: 

1) почва; 

2) основание;   П  

3) порода; 

4) фундамент. 

 

16. Влажность глинистого грунта на границе раскатывания WP  соответствует переходу грунта 

из: 

1) твердого состояния в текучее; 

2) твердого состояния в пластичное;  П 

3) сухого состояния в водонасыщенное;  

4) пластичного состояния в текучее. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

1. Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

2. Количество правильных ответов. 

 

Вопросы выходного контроля (вопросы к экзамену) 

1. Виды грунтов, их подразделения на генетические типы. 

2. Строительная классификация скальных грунтов. 

3. Состав грунтов, показатели плотности и методы их определения. 

4. Влажность грунта и метод определения.  

5. Характеристики пористости грунта. 

6. Степень влажности грунта. 

7. Минералогический и гранулометрический состав грунта. 

8. Построение графика гранулометрический состава грунта. 

9. Классификация грунтов по гранулометрическому составу. 

10. Классификация песчаных грунтов по плотности сложения. 

11. Жидкая составляющая грунт та, ее виды. 

12. Водно-коллоидные структурные связи грунтов. 

13. Цементационные связи грунтов. 

14. Микротекстура грунтов. 

15. Состояния глинистых грунтов по консистенции. 

16. Использование аппарата механики сплошной среды для описания механического состояния 

грунта. 

17. Компрессионные испытания грунтов, компрессионная кривая. 

18. Понятие о структурной прочности грунтов. 

19. Закон компрессионного грунтов. 

20. Определение параметров линейной деформируемости грунтов Е,. 

21. Ползучесть грунтов при сжатии, описание ползучести моделью Кельвина-Фойгта. Теория 

наследственной ползучести. 

22. Понятие о фильтрационной консолидации грунта, закон Дарси. 

23. Описание процесса консолидации грунта на основе модели Терцаги-Герсеванова. 
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24. Закономерности деформации сдвига грунтов. 

25. Предельное сопротивление грунта сдвигу, способ его определения. 

26. Закон прочности Кулона для грунтов. 

27. Условие прочности Мора-Кулона. 

28. Соотношение между главными напряжениями в предельном напряженном состоянии грунта. 

29. Предпосылки и допущения при расчетах напряжений в грунтовых массивах. 

30. Определение напряжений от собственного веса грунта. 

31. Задачи Фламана и Буссинеска. 

32. Задача о полосовой нагрузке на основание. 

33. Задача о действии распределенной нагрузки по прямоугольной площадке. 

34. Способ угловых точек для определения  напряжений. 

35. Определение напряжений по подошве жестких сооружений. 

36. Стадии деформирования грунтов оснований при возрастании нагрузки. 

37. Оценка процессов деформации и распределения зон предельного состояния грунтов в осно-

вании по экспериментальным данным. 

38. Начальная критическая нагрузка, нормативное и расчетное сопротивление грунта. 

39. Основные положения теории предельного равновесия грунта. 

40. Предельная критическая нагрузка на грунтовое основание. 

41. Активное и пассивное давления грунта на подпорную стену. 

42. Простейшие способы оценки устойчивости оснований. 

43. Общие предпосылки для расчета осадок оснований фундаментов, определение глубины 

сжимаемой толщи грунтового основания. 

44. Расчет осадок методом послойного суммирования. 

45. Основная задача одномерной консолидации грунта. 

 

Шкалы оценки образовательных достижений 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 
(стандартная) 

Требования к знаниям 

100 - 90 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обос-

новывает принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач.  

89 - 70 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская су-

щественных неточностей в ответе на вопрос, правильно применя-

ет теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения.  

69 -60 «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его дета-

лей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ.  

60 «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 
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обучение без дополнительных занятий по соответствующей дис-

циплине.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

Основная литература 

1. Власова, С. Е. Механика грунтов : учебное пособие / С. Е. Власова. — Самара: СамГУПС, 

2009.—167 с. ЭБС Лань (lanbook.com). 

2. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии): учебник для вузов / Б. И. Далматов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. — 416 с. ЭБС Лань (lanbook.com). 

Дополнительная литература 

3. Муртазина, Л. А. Задачник по механике грунтов : учебное пособие / Л. А. Муртазина.—

Оренбург:ОГУ,2019.—137с. ЭБС Лань (lanbook.com). 

4. Рыжков, И. Б. Механика грунтов, основания и фундаменты. Практикум : учебное пособие / И. Б. 

Рыжков, Р. Р. Зубаиров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. ЭБС Лань (lanbook.com). 

5. Шаламанов, В. А. Механика грунтов в примерах : учебное пособие / В. А. Шаламанов. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 72 с.ЭБС Лань (lanbook.com). 

 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

1) Аудитория для чтения лекций. 

2) Компьютерный класс, оснащенный всем необходимым для проведения всех видов заня-

тий. 

3) Лаборатория для проведения лабораторных работ, оснащенная необходимым оборудова-

нием. 

 

Учебно-методические рекомендации для студентов 
1. Указания для прослушивания лекций 

Перед началом занятий внимательно ознакомиться с учебным планом проведения лекций и 

списком рекомендованной литературы. 

Перед посещением очередной лекции освежить в памяти основные концепции пройденного 

ранее материала. Подготовить при необходимости вопросы преподавателю. Не надо опасаться, что 

вопросы могут быть простыми. 

На лекции основное внимание следует уделять не формулам и математическим выкладкам, а 

содержанию изучаемых вопросов, определениям и постановкам задач. 

В процессе изучения лекционного курса необходимо по возможности часто возвращаться к 

основным понятиям и методам решения задач (здесь возможен выборочный контроль знаний сту-

дентов). 

Желательно использовать конспекты лекций, в которых используется принятая преподавате-

лем система обозначений. 

Для более подробного изучения курса следует работать с рекомендованными литературными 

источниками и вновь появляющимися источниками. 

2. Указания для участия в практических занятиях 

Перед посещением уяснить тему практического занятия и самостоятельно изучить теорети-

ческие вопросы. 

В конце занятия при необходимости выяснить у преподавателя неясные вопросы. 

Основные результаты выполнения работы необходимо распечатать. 

3. Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 

- работа с текстами: учебниками, историческими первоисточниками, дополнительной лите-

ратурой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету непосредственно перед ним. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом по-

лучения полноценного высшего образования. 
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Методические рекомендации для преподавателей 

1. Указания для проведения лекций 

На первой вводной лекции сделать общий обзор содержания курса и отметить новые методы 

и подходы к решению задач, рассматриваемых в курсе, довести до студентов требования кафедры, 

ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, содер-

жание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учеб-

ной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме лекционного заня-

тия. Перед изложением текущего лекционного материала напомнить об основных итогах, достиг-

нутых на предыдущих лекциях. С этой целью задать несколько вопросов аудитории и осуществить 

выборочный контроль знания студентов. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознако-

мить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Раскрывая 

содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явле-

ниях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных 

точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим во-

просам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические 

вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности 

студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподава-

тель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, под-

черкивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо 

выделяя, категориальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать 

общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объ-

явить план очередного практического занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студен-

тов к семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на 

семинаре с докладами и рефератами. 

На последней лекции уделить время для обзора наиболее важных положений, рассмотрен-

ных в курсе. 

2. Указания для проведения практических занятий. 

Четко обозначить тему занятия. 

Обсудить основные понятия, связанные с темой практических занятий. 

В процессе решения задач вести дискуссию со студентами о правильности применения тео-

ретических знаний. 

Отмечать студентов, наиболее активно участвующих в решении задач. 

В конце практических работ задать аудитории несколько контрольных вопросов. 

3. Указания для проведения лабораторных работ. 

Четко обозначить тему занятия. 

Обсудить основные понятия, связанные с темой лабораторной работы. 

В процессе проведения лабораторной работы вести дискуссию со студентами о правильности 

применения теоретических знаний. 

Отмечать студентов, наиболее активно участвующих в работе. 

В конце лабораторной работы задать аудитории несколько контрольных вопросов. 

4.Указания по контролю самостоятельной работы студентов 

По усмотрению преподавателя задание на самостоятельную работу может быть индивиду-

альным или фронтальным. 

При использовании индивидуальных заданий требовать от студента письменный отчет о 

проделанной работе. 

При применении фронтальных заданий вести коллективные обсуждения со студентами ос-

новных теоретических положений. 

С целью контроля качества выполнения самостоятельной работы требовать индивидуальные 

отчеты (допустимо вместо письменного отчета применять индивидуальные контрольные вопро-

сы). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по специальности 

и учебным планам основной образовательной программы. 

 

Рабочую программу составил                       д.т.н., проф. Землянский А.А 

 

Рецензент                                            .            к.т.н., доцент Меланич В.М 

 

 

Программа одобрена на заседании УМКС 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» 

 

Председатель учебно-методической комиссии                    Меланич В.М. 

 

 


