
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель изучения дисциплины 
Изученеие дисциплины «Геофизические исследования скважин» направлено на 

формирование у будущих специалистов умения анализировать геофизические поля и 
результаты геофизических исследований в скважинах при решении геологических задач 
на месторождениях углеводородов. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
Задачами освоения дисциплины являются получение знаний о физических основах 

методов геофизики, применяемых при решении различных задач в геологии нефти и газа, 
методиках и технических средствах проведения работ, обоснованных подходах учету 
влияния различных геологических и физических факторов при применении различных 
способов обработки и интерпретации полученных результатов. Особое значение 
придается вопросам организации геофизических исследований, подготовке скважины, 
мерам безопасности и взаимодействию буровых бригад с геофизическими партиями 
(отрядами), а также этапам выполнения исследований и работ в процессе строительства 
скважин. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений» дисциплина «Геофизическое исследование скважин» направлена 
на формирование следующих компетенций: 

 
Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Геофизическое исследование скважин» и планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Геофизическое исследование скважин» (Б1.В.ДВ.02.01) «Дисциплины 

(модули)», относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дисциплин по выбору учебного плана направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения.  
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц  (144 час.). 
Вид промежуточной аттестации – зачет . 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной формы обучения 

приведена в таблицах 4.1.  
 

Таблица 4.1 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной формы 

 для очной 
формы 

обучения 
Объем дисциплины в зачетных единицах 4 
Объем дисциплины в академических часах 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего), в том числе: 

38,25 

Аудиторные занятия 
 

- занятия лекционного типа, в том числе: 
- практическая подготовка 

19 
10 

- занятия семинарского типа (практические), 
в том числе: 

- практическая подготовка 

19 

- 
-контроль промежуточной аттестации 0,25 

- консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 105,75 
Контроль - 
Форма промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы) 

Зачет - 3 
семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Таблица 5.1. 

Разделы дисциплин (модуля) и виды занятий (в час.) 
для очной формы обучения 

№ 
Наименование разделов (тем дисциплины) 

Контактная работа обучающихся 
 с преподавателем, с учетом интерактивных 

занятий (час.) 
Тип занятий 
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1 2 3 4 7 8 

1. 
Тема 1. Интерпретация кривых метода 
кажущего сопротивления, записанных 
обычными зондами 

2 - 2 - 

2. Тема 2. Боковое каротажное зондирование 
(БКЗ) 

2 - 2 - 

3. Тема 3. Интерпретация каротажных 
диаграмм гамма-каротажа (ГК) 

2 - 2 - 

4. Тема 4. Интерпретация каротажных 
диаграмм гамма-гамма-каротажа (ГГК) 

2 2 2 - 

5. Тема 5. Интерпретация каротажных 
диаграмм нейтронных методов (НГК) 

2 2 2 - 

6. Тема 6. Интерпретация каротажных 
диаграмм акустического каротажа (АК) 

3 2 3 - 

7. Тема 7. Инклинометрия скважин 
4 2 4 - 

 

Тема 8. Прострелочно-взрывные работы в 
скважинах и геофизическое сопровождение 
вторичного вскрытия коллекторов 

2 
2 

2 
- 

ВСЕГО: 19 10 19  
Консультации 

 
 0,25  

-контроль промежуточной аттестации 
 

 -  

Итого по учебному плану 
 

 48,25  

 

Таблица 5.2  
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 

Тема 1. 
Интерпретация 
кривых метода 
кажущего 
сопротивления, 

Обычные зонды метода кажущего 
сопротивления. Боковое электрическое 
зондирование. Метод нефокусирующих 
микрозондов. Метод сопротивления 
экранированного заземления. Индукционный 

ПК-1.3. 



записанных 
обычными 
зондами 

метод 

2 

Тема 2. Боковое 
каротажное 
зондирование 
(БКЗ) 

Физические основы метода. Зонды разного 
размера, имея неодинаковый радиус 
исследования. Оценка качества зондов по записи 
перед входом в кондуктор. Показания зондов. 
Палетка БКЗ. Прибор ЭК-1. Измерения БКЗ и 
БК. 

ПК-1.3. 

3. 

Тема 3. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм гамма-
каротажа (ГК) 

Принципы построения аппаратуры каротажа. 
Методы и аппаратура контроля технического 
состояния ствола скважин. Технологии и 
аппаратурно-методические комплексы для 
исследований горизонтальных скважин. 
Радиометрия скважин (гамма-каротаж, 
нейтронный каротаж, гамма-гамма каротаж). 
Принципы построения аппаратуры 
радиоактивного каротажа. Особенности 
измерений в скважинах. Методы контроля 
технического состояния ствола скважин и 
применяемая аппаратура. Кавернометрия, 
профилеметрия, инклинометрия и термометрия. 
Устройство скважинной аппаратуры и 
технология проведения измерений в скважинах. 
Особенности геофизических исследований 
горизонтальных скважин. Технологии доставки 
геофизических приборов к забоям 
горизонтальных скважин, применяемые 
аппаратурно-методические комплексы. 
Особенности исследований боковых 
горизонтальных стволов и действующих 
горизонтальных скважин 

ПК-1.3. 

4. 

Тема 4. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм гамма-
гамма-каротажа 
(ГГК) 

Методы контроля технического состояния ствола 
скважин и применяемая аппаратура. 
Кавернометрия, профилеметрия, инклинометрия 
и термометрия. Устройство скважинной 
аппаратуры и технология проведения измерений 
в скважинах. Особенности геофизических 
исследований горизонтальных скважин. 
Технологии доставки геофизических приборов к 
забоям горизонтальных скважин, применяемые 
аппаратурно-методические комплексы. 
Особенности исследований боковых 
горизонтальных стволов и действующих 
горизонтальных скважин 

ПК-1.3. 

5. 

Тема 5. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм 
нейтронных 
методов (НГК) 

Сущность метода. Применение НГТ. 
Интерпретация каротажных диаграмм 
нейтронных методов. Определение литологии и 
коллекторов. Определение характера насыщения. 
Определение пористости. Факторы влияющие на 
показания 

ПК-1.3. 

6. Тема 6. Зонды электрических методов. Зонды бокового ПК-1.3. 



Интерпретация 
каротажных 
диаграмм 
акустического 
каротажа (АК) 

каротажного зондирования их устройство, зонды 
бокового каротажа, микрокаротажа и бокового 
микрокаротажа. Зонды электромагнитных, 
радиоактивных и акустических методов. Датчики 
каверномеров, инклинометров и термометров. 
Геофизические кабели. Устройство зондов и 
скважинной аппаратуры электрометрии. Виды 
модуляции сигналов, частотная модуляция и 
разделение сигналов. Применяемая аппаратура и 
её модификации, блок схема и принцип работы. 
Основы технологии выполнения измерений. 
Физические основы метода акустического 
каротажа. Излучатели и приёмники, 
акустические изоляторы. Устройство аппаратуры 
для скважинных измерений. Технология 
проведения измерений. 

7. 
Тема 7. 
Инклинометрия 
скважин 

Кавернометрия, профилеметрия, инклинометрия 
и термометрия. Устройство скважинной 
аппаратуры и технология проведения измерений 
в скважинах. Особенности геофизических 
исследований горизонтальных скважин. 
Технологии доставки геофизических приборов к 
забоям горизонтальных скважин, применяемые 
аппаратурно-методические комплексы. 
Особенности исследований боковых 
горизонтальных стволов и действующих 
горизонтальных скважин 

ПК-1.3. 

8. 

Тема 8. 
Прострелочно-
взрывные работы в 
скважинах и 
геофизическое 
сопровождение 
вторичного 
вскрытия 
коллекторов 

Геофизическое сопровождение вторичного 
вскрытия пластов перфорацией требуется для 
решения задач: контроля за спуском в скважину 
перфоратора на кабеле; привязки интервалов 
перфорации к геологическому разрезу; контроля 
за фактом и полнотой срабатывания 
перфоратора; определения фактического 
положения интервала перфорации; оценки 
качества прострелочных работ. Контроль за 
спуском перфоратора обеспечивают, комплектуя 
его в одной сборке с локатором муфт (ЛМ) и 
зондами ГК и/или НК, если детекторы последних 
выполнены в противоударном исполнении. 
1Привязка к глубине интервала перфорации 
обеспечивают с помощью тех же методов - ЛМ, 
ГК, НК. Привязку реализуют посредством 
следующих операций: в скважину опускают до 
искусственного забоя сборку модулей ЛМ, ГК, 
НК и при ее подъеме проводят запись кривых с 
детальностью, соответствующей детальности 
этих кривых, полученных ранее; сопоставляют 
кривые по глубине и над верхней границей 
планируемого интервала перфорации на 
привязочных кривых ГК, НК, ЛМ ставят метку; 
на геофизическом кабеле между устьем 

ПК-1.3. 



скважины и подъемником завязывают 
привязочную метку, хорошо различимую для 
машиниста подъемника, положение которой 
соответствует метке, выставленной на кривых 
ГК, НК, ЛМ; по кривым ГК, НК и ЛМ 
рассчитывают расстояние от привязочной метки 
до нижней границы планируемого интервала 
перфорации. При вскрытии пласта «снизу-вверх» 
положение первой метки на кабеле для 
установки перфоратора находят, откладывая на 
кабеле от привязочной метки в сторону 
подъемника отрезок, равный длине интервала 
перфорации, и завязывая в его конце двойную 
метку. Факт срабатывания перфоратора 
устанавливают по звуковым эффектам, 
сейсмоакустическим сигналам, рывку кабеля. 
Для перфораторов, спускаемых на кабеле, 
срабатывание фиксируют по замыканию 
электрической цепи перфоратора, вызванному 
скважинной жидкостью. Оценку полноты 
срабатывания корпусных перфораторав и 
перфораторов, спускаемых на НКТ, выполняют 
внешним осмотром после их извлечения из 
скважины.Определение фактического положения 
интервала перфорации является обязательным во 
всех случаях, кроме спуска перфоратора на НКТ. 
Контроль положения интервала перфорации 
осуществляют: локацией муфт и отверстий (ЛМ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практические занятия 
Таблица 5.3 

Тематика практических занятий обучающихся очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины 
Наименование практических 

работ 

Трудоемкость 
(час.) 
ОФО 

1 1 3 4 
 7 семестр – очная форма обучения, 9 семестр – очно-заочная форма обучения 

1 

Тема 1. Интерпретация кривых 
метода кажущего 
сопротивления, записанных 
обычными зондами 

Интерпретация кривых метода 
кажущего сопротивления, 
записанных обычными зондами 

2 

2 
Тема 2. Боковое каротажное 
зондирование (БКЗ) 

Боковое каротажное зондирование 
(БКЗ) 

2 

3 
Тема 3. Интерпретация 
каротажных диаграмм гамма-
каротажа (ГК) 

Интерпретация каротажных 
диаграмм гамма-каротажа (ГК) 

2 

4 
Тема 4. Интерпретация 
каротажных диаграмм гамма-
гамма-каротажа (ГГК) 

Интерпретация каротажных 
диаграмм гамма-гамма-каротажа 
(ГГК) 

2 

5 
Тема 5. Интерпретация 
каротажных диаграмм 
нейтронных методов (НГК) 

Интерпретация каротажных 
диаграмм нейтронных методов 
(НГК) 

2 

6 
Тема 6. Интерпретация 
каротажных диаграмм 
акустического каротажа (АК) 

Интерпретация каротажных 
диаграмм акустического каротажа 
(АК) 

3 

7 Тема 7. Инклинометрия скважин Инклинометрия скважин 4 

Итого 19 
 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

Таблица 5.4  
Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(очной обучения)  
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(тема) 

Вид (виды) 
СРС 

Оценочное 
средство 

Трудоемкость 
(час.) офо  

 
1 

Тема 1. 
Интерпретация 
кривых метода 
кажущего 
сопротивления, 
записанных 
обычными зондами 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

 
2 

Тема 2. Боковое 
каротажное 
зондирование (БКЗ) 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 



 
3 

Тема 3. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм гамма-
каротажа (ГК) 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

4 

Тема 4. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм гамма-
гамма-каротажа 
(ГГК) 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

5 

Тема 5. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм 
нейтронных методов 
(НГК) 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

6 

Тема 6. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм 
акустического 
каротажа (АК) 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

7 
Тема 7. 
Инклинометрия 
скважин 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем) Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

11,75 

8. 

Тема 8. 
Прострелочно-
взрывные работы в 
скважинах и 
геофизическое 
сопровождение 
вторичного 
вскрытия 
коллекторов 

Проработка учебного 
материала (изучение 
тем)  
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  
на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

10 

Всего 105,75 

 
 



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

№п/п 
Наименование издания для самостоятельной 

работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 

Келоев Т.А. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ . Часть 1 
[Электронный ресурс]: Методические указания к 

лабораторным работам по разделам 
«Гравимагниторазведка» и «Электроразведка» -

Владикавказ: Терек, .-2013. 

кафедра НГД 
Сайт СКГМИ, НТБ 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ( СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

1. Келоев Т.А. Основы геофизики. Электроразведка :учеб. пособие для вузов 
/Т.А.Келоев; Центр геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А; СКГМИ (ГТУ). -
Владикавказ: [ВНЦ РАН и РСО-А], .-2009. -252с 

2. Келоев Т.А. Геофизические методы поисков и разведки МПИ. Раздел «Геологическая 
интерпретация данных геофизической разведки» [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет). -Владикавказ: Терек, .-2014. -62 с. Место хранения: Сайт СКГМИ Электронные 
ресурсы. Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/ [1 экз.]  

3. Кожевников Д. А. Теория геофизических методов исследований скважин = Theory of 
well logging methods : учебное пособие; Национальный исследовательский университет РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. - Москва : Изд. центр РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. 
Губкина, 2018. - 187, [1] с. : ил., портр., табл.; 25 см. - (Учебное пособие).; ISBN 978-5-91961-
262-9 : 

 
Дополнительная литература 

 

1. Келоев Т.А. Основы геофизики. Гравимагниторазведка :[Учеб. пособие для вузов. 
Допущено УМО] /Т.А.Келоев; СКГМИ (ГТУ). -Владикавказ: [Терек], .-2006. -242с. 

2. Келоев Т.А. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых. Часть 1 [Электронный ресурс]: Методические указания к лабораторным работам 
по разделам «Гравимагниторазведка» и «Электроразведка» для студентов направления 
«Прикладная геология» -Владикавказ: Терек, .-2013. Место хранения: Сайт библиотеки 
СКГМИ Электронные ресурсы. Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/ [1 экз.]  

 

Периодические издания 



1. Журналы «Нефтегазовое дело». 
2. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 
3. Записки горного института Санкт Петербургский горный университет.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

1. Федеральный портал «Российское образование» //www.edu.ru 
2. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов //fcior.edu.ru 
3. Единое окно доступа к информационным ресурсам // window.edu.ru 
4. Электронные библиотеки:  
- www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России;  
- www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека;  
- http://ner.ru/. - Российская национальная библиотека;  
-  http://ben.irex.ru/. - Библиотека по естественным наукам РАН;  
5. Информационный портал компании «ИФТ» [электронный ресурс]/Центр 

информационных технологий компании «ИФТ»; ред. В.А. Холстинин; Web-мастер С.А. 
Маврин - Электронные данные - М.: информационный портал компании ИФТ 2009г. - 
Режимдocтyпa: http://www.neft-i-gas.narod.ru/rastvor.htm, свободный. - Яз. Рус. 

6. Сайт журнала "ЗАПИСКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО ИНСТИТУТА" 
// http://pmi.spmi.ru/ 

7. Сайт журнала "ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ" // 
http://tumnig.tyuiu.ru 

8. Информационный портал нефтегазета [электроный ресурс]/Нефть и еѐ 
использование; ред. А.С. Васильев; Web-мастер С.Д. Федоров - Электронные данные - М.: 
Информационный порталнефтегазета 2009г.-Режим доступа: 
http://www.neftegazeta.info/xranenie-nefli-igaza, свободный. - Яз.Рус.  

9. Информационный портал компании «Газпром» [Электронный ресурс]/Сайт о 
нефтегазовой компании; ред. С.А.Дмитриев Webмастер С.И. Юшкевич - Электронные данные 
- М.: Информационный портал компании «Газпром» 2006г. - Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru, свободный. - Яз.Рус. 

 



Информационно – образовательные ресурсы: 
 

1. ЭБС «Издательство  Лань»  //www.e.lanbook.com 
2. ЭБС "Юрайт" //www.biblio-online.ru 
3. ЭБС "Электронная библиотека технического вуза («Консультат студента») 

//www.studentlibrary.ru 
 

Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ) 
Эл.адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/ 

1. БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей СКГМИ(ГТУ) 
2. Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ) 
3. БД Публикации (статьи) ученых СКГМИ (ГТУ). 

 
 
 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид занятий 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) по видам учебных занятий 

Лекции 

Посещение и активная работа студента на лекции позволяет 
сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть 
общей логикой построения дисциплины, усвоить закономерности и 
тенденции, которые раскрываются в данной дисциплине. 

При этом обучающемуся рекомендуется быть достаточно 
внимательным на лекции, стремиться к пониманию основных положений 
лекции, а при определенных трудностях и вопросах, своевременно 
обращаться к лектору за пояснениями, уточнениями или при 
дискуссионности рассматриваемых вопросов, получения от лектора 
собственной научной точки зрения как ученого. 

Работа над материалами лекции во внеаудиторное время 
предполагает более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, 
что на лекции невозможно полно осветить все вопросы темы. Для 
глубокой проработки темы студент должен: а) внимательно прочитать 
лекцию (возможно несколько раз); б) рассмотреть вопросы темы или 
проблемы по имеющейся учебной, учебно-методической литературе, 
ознакомиться с подходами по данной теме, которые существуют в 
современной научной литературе (посмотреть монографии, статьи в 
журналах, тезисы научных докладов и выступлений). Кроме того, 
студент может при глубокой проработке темы пользоваться 
материалами, которые представляют эксперты, различные научные 
дискуссии и т.п. Изучая тему в теоретическом аспекте студент может 
пользоваться как литературой библиотеки университета, так и 
использовать электронные и Интернет-ресурсы, обращаясь в другие 
библиотеки страны или других стран. 



Практические 
занятия 

(практическая 
подготовка) 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 
предлагаемых к обсуждению вопросов согласно рекомендованного 
списка литературы и др. источников информации, которые студент 
может привлекать для подготовки к практическому занятию 
самостоятельно. 

При желании обучающийся может делать конспекты отдельных 
положений, которые могут быть использованы при освещении 
обсуждаемых вопросов, при необходимости цитирования 
первоисточника.  Посещение и работа студента на практическом занятии 
позволяет в процессе коллективного обсуждения усвоить теоретические 
положения, сформировать умения дискутировать, навыки публичного 
выступления. Тема считается освоенной, если обучающийся может 
ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы 
темы. 

Практическая подготовка предполагает выполнение 
практикоориентированного задания с целью закрепления практических 
навыков профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику 
прохождения программы дисциплины. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
а) работу с первоисточниками; 
б) подготовку устного выступления на занятиях; 
в) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может 
осуществляться обучающимися индивидуально и под руководством 
преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное 
изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к 
каждому занятию. Самостоятельная работа обучающихся является 
важной формой образовательного процесса. 

Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в 
контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, 
дома, при выполнении студентом учебных и творческих задач. 

Цель самостоятельной работы обучающихся - научить обучающегося 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 
повышать свою квалификацию. 

Зачет 

Завершающим этапом изучения дисциплины является 
промежуточная аттестация в виде письменного зачета. При этом 
обучающийся должен показать все те знания, умения и навыки, которые 
он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины. 

Дисциплина считается освоенной обучающимся, если он в полном 
объеме сформировал установленные компетенции и способен выполнять 
указанные в данной программе основные виды профессиональной 
деятельности. Освоение дисциплины должно позволить обучающемуся 
осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 
деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики 
данного курса. 

 



 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

При чтении лекций по темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Компьютеры оснащены следующим программным обеспечением: операционной 
системой Microsoft Windows XP и Microsoft Windows 7; Office 2013 Professional Plus; 
текстовым редактором Microsoft Word (2003 и выше); средством для просмотра pdf -файлов 
Adobe Reader; редактором Microsoft Power Point; 

Свободное программное обеспечение: Maxima, Inkscape, Libre Office, Autodesk Auto 
CAD (бесплатная для образовательных организаций), Autodesk 3DMAX (бесплатная для 
образовательных организаций), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Adobe 
Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО), 
Krita (свободно распространяемое ПО), GIMP(свободно распространяемое ПО).Подключение 
к локальной сети Вуза с обеспечением доступа к глобальной сети Интернет и ЭИОС. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Кафедра "Нефтегазовое дело" располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно - исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
5-07. Учебно-исследовательская лаборатория "Буровое оборудование и бурение 
скважин". Учебная аудитория для проведения: занятий лекци-онного типа, занятий 
лабораторного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, самостоятельной работы, курсового проектирования и промежуточной аттестации 
(мультимедийная) 
Специализированная (учебная) мебель: учебная мебель. 
Оборудование для презентации учебного мате-риала: переносное мультимедийное 
оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, эк-ран для проектора. 
Лабораторное оборудование:  
Стенд "Промывка скважин" 
Стенд "Крепление и цементировка скважин" 
Стенд "Инклинометрия" 
Стенд "Геофизические исследования скважин" 
Набор бурового породоразрушающего инструмента 
Учебно-наглядные пособия. Плакаты, макеты, модели. 
Свободное программное обеспечение: Maxima, Inkscape, LibreOffice, Google Chrome 
(свободно распространяемое ПО), Adobe Acrobat Reader(свободно распространяемое ПО), 
Inkscape (свободно распространяемое ПО), Krita (свободно распространяемое ПО), 
GIMP(свободно распро-страняемое ПО).Подключение к локальной сети Вуза с обеспечением 
доступа к глобальной сети Интернет и ЭИОС. 



13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 
(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 
допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ) 
«Геофизическое исследование скважин» 

 

ФОС включает в себя:  
- модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания;  
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙС УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных средств* 
шифр раздела в данном 

документе 

ПК-1 - способность 
осуществлять 

технологические 
процессы добычи 

нефти и газа, сбора 
и подготовки 
скважинной 
продукции 

ПК-1.3. 

обладает навыками  
интерпретации 
данных работы  
оборудования, 
технических 
устройств в 

нефтегазовой 
отрасли  

Знать: - особенности 
работы различных 
 типов 
технологических 
установок, 
применяемых в 
нефтегазовой 
отрасли. 
 

Тестовые задания, вопросы 
на собеседование, задание 
на практическую работу, 
оценка практической 
работы вопросы на 
рейтинг-контроль, 
Вопросы и задания на 
экзамен 

Уметь: 
анализировать и 
определять 
преимущества и 
недостатки 
применяемого 
технологического 
оборудования. 

Тестовые задания, вопросы 
на собеседование, задание 
на практическую работу, 

оценка практической 
работы вопросы на 

рейтинг-контроль, Вопросы 
и задания на экзамен 

Владеть: навыками 
интерпретации 
данных 
работы 
оборудования, 
технических 
устройств в 
нефтегазовой 

Тестовые задания, вопросы 
на собеседование, задание 
на практическую работу, 

оценка практической 
работы вопросы на 

рейтинг-контроль, Вопросы 
и задания на экзамен 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных средств* 
шифр раздела в данном 

документе 

отрасли. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Блок А («знать»)  

Оценочное средство –Тестовые задания 
3 семестр 

 

1. В гравиразведке в поле измеряют 
1 – плотность горных пород, 
2 – ускорение силы тяжести, 
3 – силу притяжения 
 
2.В магниторазведке в поле измеряют 
1 – намагниченность горных пород, 
2 – модуль полного вектора геомагнитного поля, 
3 – магнитную восприимчивость 
 
3.В сейсморазведке в поле измеряют 
1 – скорость упругих волн, 
2 – время прихода в сейсмоприемник сейсмической волны 
3 – модули упругости 
 
4.В электроразведке на постоянном токе в поле измеряют 
1 – удельное электрическое сопротивление 
2 – силу тока и разность потенциалов  
3 – сопротивление прибора  
 
5.В гравиразведке используют 
1 – закон Кулона, 
2 – закон Гука, 
3 – закон Ньютона 
 
6.В магниторазведке используют 
1 – закон Кулона, 
2 – закон Гука, 
3 – закон Ньютона 
 
7.В электроразведке используют 
1 – закон Ома, 
2 – закон Гука, 
3 – закон Ньютона 
 
8.В сейсморазведке используют 
1 – закон Ома, 
2 – закон Гука, 
3 – закон Ньютона 
 
9.Прямая задача геофизики состоит в определении 
1 – по заданному полю контура тела, 
2 – по заданным параметрам тела значений поля, 



3 – по заданному полю параметров возмущающего тела 
 
10.Обратная задача геофизики состоит в определении 
1 – по заданному полю контура тела, 
2 – по заданным параметрам тела значений поля, 
3 – по заданному полю параметров возмущающего тела 
 

Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 

2. Правильность ответов 
на вопросы 

Выполнено 85-100 % заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 
 

Выполнено 70-84% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако 
были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50-69 % заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не 
присутствуют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выполнено  менее 50% заданий 
предложенного теста, на поставленные 
вопросы ответ отсутствует или неполный, 
допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, 
понятиях). 

 

Оценочное средство- Вопросы для опроса: 

№ 
Разделы (темы)  

дисциплины 
Вопросы 

1. 

Тема 1. 
Интерпретация 
кривых метода 
кажущего 
сопротивления, 
записанных 
обычными зондами 

Обычные зонды метода кажущего сопротивления. Боковое 
электрическое зондирование. Метод нефокусирующих 
микрозондов. Метод сопротивления экранированного 
заземления. Индукционный метод 

2. 
Тема 2. Боковое 
каротажное 
зондирование (БКЗ) 

Физические основы метода. Зонды разного размера, имея 
неодинаковый радиус исследования. Оценка качества зондов 
по записи перед входом в кондуктор. Показания зондов. 
Палетка БКЗ. Прибор ЭК-1. Измерения БКЗ и БК. 

3. 
Тема 3. 
Интерпретация 

Принципы построения аппаратуры каротажа. Методы и 
аппаратура контроля технического состояния ствола скважин. 



каротажных 
диаграмм гамма-
каротажа (ГК) 

Технологии и аппаратурно-методические комплексы для 
исследований горизонтальных скважин. Радиометрия скважин 
(гамма-каротаж, нейтронный каротаж, гамма-гамма каротаж). 
Принципы построения аппаратуры радиоактивного каротажа. 
Особенности измерений в скважинах. Методы контроля 
технического состояния ствола скважин и применяемая 
аппаратура. Кавернометрия, профилеметрия, инклинометрия и 
термометрия. Устройство скважинной аппаратуры и 
технология проведения измерений в скважинах. Особенности 
геофизических исследований горизонтальных скважин. 
Технологии доставки геофизических приборов к забоям 
горизонтальных скважин, применяемые аппаратурно-
методические комплексы. Особенности исследований боковых 
горизонтальных стволов и действующих горизонтальных 
скважин 

4. 

Тема 4. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм гамма-
гамма-каротажа 
(ГГК) 

Методы контроля технического состояния ствола скважин и 
применяемая аппаратура. Кавернометрия, профилеметрия, 
инклинометрия и термометрия. Устройство скважинной 
аппаратуры и технология проведения измерений в скважинах. 
Особенности геофизических исследований горизонтальных 
скважин. Технологии доставки геофизических приборов к 
забоям горизонтальных скважин, применяемые аппаратурно-
методические комплексы. Особенности исследований боковых 
горизонтальных стволов и действующих горизонтальных 
скважин 

5. 

Тема 5. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм 
нейтронных методов 
(НГК) 

Сущность метода. Применение НГТ. Интерпретация 
каротажных диаграмм нейтронных методов. Определение 
литологии и коллекторов. Определение характера насыщения. 
Определение пористости. Факторы влияющие на показания 

6. 

Тема 6. 
Интерпретация 
каротажных 
диаграмм 
акустического 
каротажа (АК) 

Зонды электрических методов. Зонды бокового каротажного 
зондирования их устройство, зонды бокового каротажа, 
микрокаротажа и бокового микрокаротажа. Зонды 
электромагнитных, радиоактивных и акустических методов. 
Датчики каверномеров, инклинометров и термометров. 
Геофизические кабели. Устройство зондов и скважинной 
аппаратуры электрометрии. Виды модуляции сигналов, 
частотная модуляция и разделение сигналов. Применяемая 
аппаратура и её модификации, блок схема и принцип работы. 
Основы технологии выполнения измерений. Физические 
основы метода акустического каротажа. Излучатели и 
приёмники, акустические изоляторы. Устройство аппаратуры 
для скважинных измерений. Технология проведения 
измерений. 

7. 
Тема 7. 
Инклинометрия 
скважин 

Кавернометрия, профилеметрия, инклинометрия и 
термометрия. Устройство скважинной аппаратуры и 
технология проведения измерений в скважинах. Особенности 
геофизических исследований горизонтальных скважин. 
Технологии доставки геофизических приборов к забоям 
горизонтальных скважин, применяемые аппаратурно-
методические комплексы. Особенности исследований боковых 



горизонтальных стволов и действующих горизонтальных 
скважин 

8. 

Тема 8. 
Прострелочно-
взрывные работы в 
скважинах и 
геофизическое 
сопровождение 
вторичного вскрытия 
коллекторов 

Геофизическое сопровождение вторичного вскрытия пластов 
перфорацией требуется для решения задач: контроля за 
спуском в скважину перфоратора на кабеле; привязки 
интервалов перфорации к геологическому разрезу; контроля за 
фактом и полнотой срабатывания перфоратора; определения 
фактического положения интервала перфорации; оценки 
качества прострелочных работ. Контроль за спуском 
перфоратора обеспечивают, комплектуя его в одной сборке с 
локатором муфт (ЛМ) и зондами ГК и/или НК, если детекторы 
последних выполнены в противоударном исполнении. 
1Привязка к глубине интервала перфорации обеспечивают с 
помощью тех же методов - ЛМ, ГК, НК. Привязку реализуют 
посредством следующих операций: в скважину опускают до 
искусственного забоя сборку модулей ЛМ, ГК, НК и при ее 
подъеме проводят запись кривых с детальностью, 
соответствующей детальности этих кривых, полученных ранее; 
сопоставляют кривые по глубине и над верхней границей 
планируемого интервала перфорации на привязочных кривых 
ГК, НК, ЛМ ставят метку; на геофизическом кабеле между 
устьем скважины и подъемником завязывают привязочную 
метку, хорошо различимую для машиниста подъемника, 
положение которой соответствует метке, выставленной на 
кривых ГК, НК, ЛМ; по кривым ГК, НК и ЛМ рассчитывают 
расстояние от привязочной метки до нижней границы 
планируемого интервала перфорации. При вскрытии пласта 
«снизу-вверх» положение первой метки на кабеле для 
установки перфоратора находят, откладывая на кабеле от 
привязочной метки в сторону подъемника отрезок, равный 
длине интервала перфорации, и завязывая в его конце двойную 
метку. Факт срабатывания перфоратора устанавливают по 
звуковым эффектам, сейсмоакустическим сигналам, рывку 
кабеля. Для перфораторов, спускаемых на кабеле, 
срабатывание фиксируют по замыканию электрической цепи 
перфоратора, вызванному скважинной жидкостью. Оценку 
полноты срабатывания корпусных перфораторав и 
перфораторов, спускаемых на НКТ, выполняют внешним 
осмотром после их извлечения из скважины.Определение 
фактического положения интервала перфорации является 
обязательным во всех случаях, кроме спуска перфоратора на 
НКТ. Контроль положения интервала перфорации 
осуществляют: локацией муфт и отверстий (ЛМ) 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Шкала оценивания опроса 



Отлично 
 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), 
дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 
«удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
 

 
Блок Б («уметь»)  
 

Оценочное средство – вопросы на текущую и промежуточную аттестацию 
3 семестр 

 
1. Какие виды геофизических исследований и работ в скважинах вы знаете?  

2. Какие геологические и технологические задачи решаются с помощью 
геофизических исследований?  

3. Что такое каротаж и какие геологические задачи решаются с его помощью?  

1. N………….. 
 
 

Критерии оценивания вопросов Блока В 

Отлично 
 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), 
дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 



«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 
«удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

«Неудовлетворительно» 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 

 

Блок С («владеть»)  
  

Оценочное средство –практическая работа 
ТЕМА  Боковое каротажное зондирование (БКЗ) 
Цель работы: приобретение навыков по интерпретации диаграмм стандартного 
электрического каротажа (ПС), бокового каротажного зондирования (БКЗ) и 
индукционного каротажа (ИК). 
Задание. Для выполнения работы каждому студенту предоставляются диаграммы 
стандартного каротажа, ПС, ИК и бокового каротажного зондирования (БКЗ)  по одной 
скважине. По диаграммам необходимо выделить пласты-коллекторы, снять отсчеты по 
БКЗ, ИК и определить пс. 
Краткие теоретические основы метода потенциалов самопроизвольной поляризации 
бокового каротажного зондирования. 
Метод основан на измерении в скважине потенциалов самопроизвольной поляризации 
(ПС или СП). В скважине, заполненной глинистым раствором или водой, и вокруг нее 
самопроизвольно возникают электрические поля, названные самопроизвольной или 
собственной поляризацией (естественные потенциалы). Измерение кривой ПС 
производится обычно одновременно с записью кривой КС стандартным градиент- или 
потенциал-зондом, размеры которых устанавливаются в зависимости от геолого-
геофизических условий района. Операция совместной регистрации таких кривых 
получила название – стандартный электрический каротаж. 
Разность потенциалов ПС измеряется в милливольтах (в мВ). Обычно применяются 
масштабы 5, 10 и 12.5 мВ/см. Масштабы глубин устанавливаются в соответствии с 
масштабом, применяемым для кривой КС, и в зависимости от детальности регистрации 
равен 1:500; 1:200 и в редком случае 1:50. 
Определение относительной амплитуды ПС (апс) 



Определение относительной амплитуды ПС проводится следующим способом: в 
изучаемом разрезе выделяется мощный однородный водоносный пласт с минимальной 
глинистостью и максимальным значением ПС. 
Максимальная амплитуда ПС в изучаемом пласте определяется по формуле: 

Е пс 
макс

 = 100

)(3 НопорНпл
Еопор

+×
+

 
где: Нпл - глубина изучаемого пласта;  
Нопор - глубина опорного пласта; 
Еопор - значение ПС в опорном  пласте. 
Величина относительной амплитуды ПС определяется по формуле: 

пс=
максЕпс

псU

 
где: - Uпс - наблюденная ПС. 
 Боковое каротажное зондирование (БКЗ) 
Важнейшей задачей электрического каротажа в нефтяных и газовых скважинах является 
определение удельного электрического сопротивления пластов (ρп) по кажущеемуся 
удельному сопротивлению (ρк). Сопротивление ρп является исходной величиной для 
определения коэффициента нефтегазонасыщенности и коллекторских свойств пластов. 
Определить ρп по кривым КС стандартного каротажа возможно только в отдельных 
случаях: пласт имеет большую мощность (более 4 м) проникновение фильтра 
промывочной жидкости в него отсутствует, и скважина заполнена промывочной 
жидкостью с известным удельным сопротивлением pс. Наиболее точно ρп  может быть 
определено с помощью БКЗ, которое заключается в проведении измерений несколькими 
градиент-зондами разной длины. 
Применение зондов различной длины позволяет исключить влияние бурового раствора на 
величину кажущегося сопротивления, изучить характер изменения сопротивления от 
стенок скважины в глубь пласта, определить глубину проникновения фильтрата бурового 
раствора в пласт и найти истинное сопротивление пласта. Одновременно с БКЗ 
определяют диаметр скважины и удельное сопротивление бурового раствора.  
Принципиальная возможность определения ρзп и ρп по данным измерений зондами разной 
длины основана на том, что они имеют разный радиус исследования (глубинность). 
Показания малого зонда определяются удельным сопротивлением ближайшего к нему 
участка среды, т.е. скважиной и примыкающей к ней частью пласта. На ρк, замеренное 
большим зондом, основное влияние оказывает удельное сопротивление удаленных от 
зонда участков среды и практически не влияют диаметр скважины, ρс и ρзп . 
 Размер зондов изменяется от 1 - 2 до 20 - 30 размеров диаметра скважины. Для 
исследования нефтяных и газовых скважин используют следующие подошвенные 
градиент-зонды:  
1) А0,4М0,1N; 2) А1,0М0,1N; 3) А2,0М0,5N; 4) А4,0М0,5N; 5) A8,0M1,0N;  
дополнительным зондом в этом комплекте является кровельный градиент-зонд М0,5N4A, 
служащий для уточнения отбивки пласта. 
Для интерпретации данных БКЗ необходимо знать dс и ρс в пределах исследуемого 
интервала. Поэтому совместно с БКЗ обязательно проводят измерение этих величин в 
скважине – кавернометрию и резистивиметрию. 
Порядок выполнения работы. 



Первая часть задания. По методу ПС в интервале изучаемого разреза провести линию 
«глин» и «песков», найти максимальную амплитуду ПС (Епс

мах), снять Епс
пл и определить 

относительную амплитуду ПС (апс). Выделить кровлю-подошву каждого пропластка. 
Вторая часть задания. В выделенных границах каждого пропластка снять отсчеты по БКЗ. 
Третья часть задания. Выделить только коллектора с учетом апс (>0.4). 
 Индукционный каротаж (ИК) 
Индукционный каротаж (ИК) является электромагнитным методом, основанным на 
измерении кажущейся удельной электрической проводимости горных пород. 
Индукционный каротаж отличается от каротажа обычными зондами и бокового тем, что 
применим не только в скважинах, заполненных промывочной жидкостью (проводящий 
ток), но и в скважинах с непроводящей жидкостью (нефтью или промывочной жидкостью, 
приготовленной на нефтяной основе), воздухом или газом. 
Принципиальная схема индукционного метода включает в себя скважинный снаряд и 
регистрирующий прибор. Скважинный снаряд-зонд состоит из двух катушек, обладающих 
большой индуктивностью, высокочастотного генератора и усилителя. Форма кривой и 
определение границ пластов при ИК зависят от характера токовых линий, образующих 
вокруг оси скважины замкнутые окружности, располагающиеся в плоскости, 
перпендикулярной к оси прибора. В пластах со слабым наклоном относительно оси 
скважины токовые линии проходят в одной среде, пересекая границ пластов различного 
сопротивления. Характерными (существенными) значениями кривой индукционного 
каротажа, записанной против пласта конечной мощности, являются показания против 
середины пласта. Влияние скважины на показания ИК в общем случае зависит от dс, ρс и 
отношениям ρп/ρс. В случае высокоминерализованной ПЖ (ρс<1 Омм) и достаточно 
высокого удельного сопротивления пород (ρп/ρс>20) влияние скважины становится 
заметным и учитывается при интерпретации диаграмм ИК с помощью специальных 
палеток. Так как среда, окружающая прибор, неоднородна (прослои пород разного 
сопротивления, промывочная жидкость с сопротивлением, отличающимся от 
сопротивления окружающей среды, налиие зоны проникновения), то замеренная величина 
электропроводности характеризует кажущуюся проводимость σк, аналогино кажущемуся 
удельному сопротивлению pк. Удельная электрическая проводимость выражается в 
сименсах на метр (См/м). Сименс – проводимость проводника, имеющего сопротивление 
1 Ом. 
Влияние зоны проникновения на результаты индукционного каротажа невелико при 
повышающем проникновении. Понижающее проникновение оказывает значительное 
влияние, начиная уже с проникновения промывочной жидкости на глубину, 
превышающую три диаметра скважины (D>3dс). С увеличением отношения части пласта 
(ρп/ρзп) зависимость от понижающего проникновения увеличивается. Влияние скважины и 
зоны проникновения увеличивается во всех случаях с повышением сопротивления пород, 
слагающих разрез. Это обусловлено характером распределения силовых линий тока при 
индукционном каротаже.  
 Надежность определения ρп зависит от комплекса зондов; от мощности пластов. 
Для контроля определения удельного сопротивления пластов толщиной более 5 метров 
проводится по палеткам, которые «зашиты» в программные продукты по интерпретации 
ГИС. в большинстве случаев (в пропластках ограниченной мощности) определение ρп 

осуществляется по индукционному каротажу. Результаты определения ρп по ИК 
контролируется по данным БКЗ в опорных пластах. К факторам, затрудняющим 



определение ρп относится: влияние вмещающих пород с резко различными удельными 
сопротивлениями, наличие плотных и глинистых прослоев в коллекторах, частое 
переслаивание глинистых, плотных и проницаемых прослоев. Глубины зон 
проникновения (D/d) для разведочных скважин составляют: 4-8 диаметров скважины, для 
эксплуатационных: 4-6. 
Порядок выполнения работы. 
Четвертая часть задания. По методу ИК в интервале изучаемого разреза снять отсчеты в 
интервалах выделенного пропластка. 
Пятая часть задания. Полученные данные занести в таблицу. 
 
Пример      БКЗ 
Интервал 
пласта 
(пропластка) 

Инде
кс 

Тол
- 
щин
а 

п
с 

Ик,  
Ом.
м 

A0.4M
0.1N, 
Ом.м 

A1.0M
0.1N, 
Ом.м 

A2.0M0
.5N, 
Ом.м 

A4.0M0.
5N, 
Ом.м 

Кровл
я 

подош
ва 

2512 2514.8 Ю1-1 2.8 1 8,5 25 20 15 7.8 
 

Требования к выполнению практической работы 

При выполнении практической работы студент должен продемонстрировать: 

− знание теоретического материала и умение владеть им; 
− умение работать с научной литературой и источниками;  
− владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом 

науки; 
− знакомство с литературой по изучаемой проблеме;  
− умение выделить проблему и определить методы её решения;  
− умения и навыки использования методологии изучаемой дисциплины; 
− умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 
− познавательные способности, самостоятельность мышления, творческую 

активность;  
− умение рационального сочетания различных форм научного познания в ходе 

написания практической работы. 
1. Студент выполняет практическую работу по утвержденной теме под 

руководством преподавателя, являющегося его руководителем. 
2. Научный руководитель определяет задание для выполнения практической 

работы и осуществляет ее текущее руководство. Текущее руководство включает 
систематические консультации с целью оказания научно-методической помощи студенту, 
контроль за выполнения работы, проверку содержания и оформления завершенной 
работы, подготовку ее оценку, периодическое информирование кафедры о состоянии 
работы студента. 

 
Структура практической работы 
Обязательными элементами практической работы являются: 

1. Название; 
2. Введение; 
3. Основная часть; 
4. Заключение; 
5. Список литературы. 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практическая работа»: 



  
зачтено Практическая работа выполнена на 80-100% 
Не зачтено Практическая работа выполнена менее, чем на 80% 

 

 
Оценочное средство - Вопросы для рубежного контроля 

Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 1  
1. Какие виды геофизических исследований и работ в скважинах вы знаете?  

2. Какие геологические и технологические задачи решаются с помощью 
геофизических исследований?  

3. Что такое каротаж и какие геологические задачи решаются с его помощью?  

4. Какие особенности геолого-технологических исследований (ГТИ) при проходке 
глубоких скважин?  

5. Какие прострелочно-взрывные работы выполняют геофизические партии?  

6. Что такое исследование технического состояния скважины.  

7. Чем отличается скважинная геофизика от каротажа.  

8. Какие осложняющие условия геофизических измерений в нефтяных и газовых 
скважинах  

9. Как выполняются геофизические исследования и работы в условиях высоких 
давлений в скважине.  

10. Оборудование каротажных станций, транспортные средства.  

11. Устройство спуско-подъемного агрегата, назначение, привод, управление, 
коллектор.  

12. Направляющие блоки, датчики магнитных меток, натяжения кабеля  

13. Телеметрическая система каротажной станции.  

14. Скважинные приборы, условия измерений и особенности конструкции. 
Модульное строение скважинных приборов, датчики, точки записи.  

15. Каротажный кабель, его назначение, параметры, разметка кабеля.  

16. Компьютеризированные каротажные станции  

17. Основные блоки современных каротажных станций: блок питания, блок 
управления скважинными приборами  

18. Масштабы записи геофизических диаграмм  

19. Что такое шаг квантования при цифровой регистрации геофизических данных.  

20. Методы измерения глубин геологических объектов.  

21. Технология геофизических измерений в скважинах.  

22. Классификация электрических методов по частоте применяемых источников 
тока.  

23. Каротаж сопротивлений (КС), схема, типы зондов, коэффициент зонда. 
Геологические задачи, решаемые с помощью каротажа сопротивлений.  

24. Боковое каротажное зондирование (БКЗ), набор зондов, технология измерений. 
Палетки БКЗ, их построение  

25. Боковой токовый каротаж. Методы фокусировки тока.  



26. Индукционный каротаж. Принцип работы. Высокочастотный индукционный 
каротаж изопараметрическими зондами (ВИКИЗ).  

27. ВИКИЗ – методы интерпретации, решаемые геологические задачи.  

28. Потенциалы самопроизвольной поляризации. Диффузионно- адсорбционные 
потенциалы. Выделение глинистых пород и пород-коллекторов.  

29. Естественная радиоактивность пород. Виды радиоактивности и методы 
измерения радиоактивности. Энергия гамма-квантов.  

30. Устройство сцинтилляционного счетчика. Кристалл- сцинтиллятор и фото- 
электронный умножитель (ФЭУ). 

Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 2  
1. Гамма-каротаж (ГК). Измерение естественной радиоактивности. Решаемые 
геологические задачи.  

2. Спектрометрический гамма-каротаж (ГК-С). Измерение энергии гамма-квантов. 
Решаемые задачи.  

3. Плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГК-П). Схема скважинного прибора. 
Источники излучения.  

4. Селективный гамма-гамма каротаж (ГГК-С). Физические основы применения. 
Решаемые геологические задачи.  

5. Нейтронные методы. Источники нейтронов: стационарные и импульсные 
нейтронные генераторы.  

6. Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК). Энергия вторичных нейтронов. Методы 
регистрации нейтронов. Водородный каротаж.  

7. Нейтронный гамма-каротаж. Радиационный захват. Решаемые геологические 
задачи.  

8. Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК), генераторы нейтронов. 
Решаемые геологические задачи. Импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК).  

9. Акустический каротаж. Шумометрия. Сейсмоакустика. Вертикальное 
сейсмическое профилирование.  

10. Скважинное акустическое телевидение. Решаемее геологические и 
технологические задачи.  

11. Термометрия. Термические датчики. Скважинные электротермометры и 
термоанимометры.  

12. Инклинометрия. Измерение искривления ствола скважины. Угол и азимут 
искривления  

13. Кавернометрия. Измерение фактического диаметра скважины  

14. Профилеметрия. Измерение сечения профили скважины.  

15. Наклонометрия. Измерение углов и азимутов падения пластов в скважине.  

16. Резистивиметрия. Измерение удельного сопротивления промывочной 
жидкости.  

17. Расходометрия. Измерение скорости потоков жидкости по стволу скважины.  

18. Прострелочно-взрывные работы (ПВР), виды и решаемые задачи.  

19. Грунтоносы – методы отбора проб, заряжание порохом и принцип действия.  



20. Перфораторы. Вторичное вскрытие пластов. Кумулятивные заряды.  

21. Торпедирование. Ликвидация аварий.  

22. Опробователи пластов на кабеле  

23. Задачи промысловой геофизики. Работы в эксплуатационных скважинах. 

24. Петрофизические признаки пластов-коллекторов в разрезах скважин.  

25. Петрофизические признаки пластов-флюидоупоров и выделение их в разрезах 
скважин. Выделение залежей полезных ископаемых в разрезе скважины.  

26. Литологическое расчленение разрезов скважин по данным геофизических 
измерений.  

27. Обработка геофизических данных и роль компьютерной техники. Понятие об 
автоматизированных системах обработки геофизических данных.  

28. Организация геофизических работ, базы, обеспечение. Подготовка 
геофизических исследований на базе и на скважине.  

29. Взаимодействие геофизических отрядов (партий) с буровыми бригадами.  

30. Безопасность при выполнении геофизических исследований в скважинах. 
Ответственность за нарушение безопасности. 

31. Основы деятельности антимонопольных структур в РФ. 
 

 
Образец билетов на рейтинг-контроль 

ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
 

Направление подготовки – 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина: :«Геофизическое исследование скважин» 
Форма текущего контроля - (РК-1) рейтинг-контроль 

 
Билет №__ 

 
1. Что такое исследование технического состояния скважины. 
2. Потенциалы самопроизвольной поляризации. 
3. Практическое задание: Измерение скорости потоков жидкости по стволу скважины 

 
 
Зав. кафедрой                               /Босиков И. И./ 
Преподаватель                                  /Лалаев А.Э./ 

 
Критерии оценки: 

Оценка по результатам проведения рубежного контроля знаний (1-й и 2-й рейтинг-
контроль) производится в баллах: 

- за правильный ответ на вопрос (в зависимости от сложности задания) - 
максимально – 12,5 баллов (суммарная максимальная сумма баллов, которую может 
набрать студент при проведении каждого рейтинг-контроля – 25 баллов. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в форме рейтингового 
контроля, включающего рубежный контроль знаний (РК), который проводится 2 раза в 



семестр и текущий контроль (ТК) в форме балльной оценки качества СРС и работы 
студентов на практических занятиях. 

Методика проведения рубежного контроля и учета текущей работы студента 
предусматривает возможность получения студентом по результатам его работы в семестре 
до 100 баллов (до 50 баллов по результатам РК и до 50 баллов по результатам ТК). 

Рубежный контроль знаний проводится в письменной форме по окончании 
освоения каждого модуля. РК осуществляется дважды в течение семестра в письменной 
форме. 

Суммарная максимальная оценка по результатам РК составляет 25 баллов за 
модуль. РК считается пройденным, если сумма баллов за ответы на вопросы составляет не 
менее 12 баллов. 

 

Оценочное средство - Вопросы для промежуточного контроля (зачет) 

Примерный перечень вопросов на зачет  (3 семестр) 
1. Какие виды геофизических исследований и работ в скважинах вы знаете?  

2. Какие геологические и технологические задачи решаются с помощью 
геофизических исследований?  

3. Что такое каротаж и какие геологические задачи решаются с его помощью?  

4. Какие особенности геолого-технологических исследований (ГТИ) при проходке 
глубоких скважин?  

5. Какие прострелочно-взрывные работы выполняют геофизические партии?  

6. Что такое исследование технического состояния скважины.  

7. Чем отличается скважинная геофизика от каротажа.  

8. Какие осложняющие условия геофизических измерений в нефтяных и газовых 
скважинах  

9. Как выполняются геофизические исследования и работы в условиях высоких 
давлений в скважине.  

10. Оборудование каротажных станций, транспортные средства.  

11. Устройство спуско-подъемного агрегата, назначение, привод, управление, 
коллектор.  

12. Направляющие блоки, датчики магнитных меток, натяжения кабеля  

13. Телеметрическая система каротажной станции.  

14. Скважинные приборы, условия измерений и особенности конструкции. 
Модульное строение скважинных приборов, датчики, точки записи.  

15. Каротажный кабель, его назначение, параметры, разметка кабеля.  

16. Компьютеризированные каротажные станции  

17. Основные блоки современных каротажных станций: блок питания, блок 
управления скважинными приборами  

18. Масштабы записи геофизических диаграмм  

19. Что такое шаг квантования при цифровой регистрации геофизических данных.  

20. Методы измерения глубин геологических объектов.  

21. Технология геофизических измерений в скважинах.  

22. Классификация электрических методов по частоте применяемых источников 
тока.  



23. Каротаж сопротивлений (КС), схема, типы зондов, коэффициент зонда. 
Геологические задачи, решаемые с помощью каротажа сопротивлений.  

24. Боковое каротажное зондирование (БКЗ), набор зондов, технология измерений. 
Палетки БКЗ, их построение  

25. Боковой токовый каротаж. Методы фокусировки тока.  

26. Индукционный каротаж. Принцип работы. Высокочастотный индукционный 
каротаж изопараметрическими зондами (ВИКИЗ).  

27. ВИКИЗ – методы интерпретации, решаемые геологические задачи.  

28. Потенциалы самопроизвольной поляризации. Диффузионно- адсорбционные 
потенциалы. Выделение глинистых пород и пород-коллекторов.  

29. Естественная радиоактивность пород. Виды радиоактивности и методы 
измерения радиоактивности. Энергия гамма-квантов.  

30. Устройство сцинтилляционного счетчика. Кристалл- сцинтиллятор и фото- 
электронный умножитель (ФЭУ). 
31. Гамма-каротаж (ГК). Измерение естественной радиоактивности. Решаемые 
геологические задачи.  
32. Спектрометрический гамма-каротаж (ГК-С). Измерение энергии гамма-квантов. 
Решаемые задачи.  
33. Плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГК-П). Схема скважинного прибора. 
Источники излучения.  

34. Селективный гамма-гамма каротаж (ГГК-С). Физические основы применения. 
Решаемые геологические задачи.  

35. Нейтронные методы. Источники нейтронов: стационарные и импульсные 
нейтронные генераторы.  

36. Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК). Энергия вторичных нейтронов. Методы 
регистрации нейтронов. Водородный каротаж.  

37. Нейтронный гамма-каротаж. Радиационный захват. Решаемые геологические 
задачи.  

38. Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК), генераторы нейтронов. 
Решаемые геологические задачи. Импульсный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК).  

39. Акустический каротаж. Шумометрия. Сейсмоакустика. Вертикальное 
сейсмическое профилирование.  

40. Скважинное акустическое телевидение. Решаемее геологические и 
технологические задачи.  

41. Термометрия. Термические датчики. Скважинные электротермометры и 
термоанимометры.  

42. Инклинометрия. Измерение искривления ствола скважины. Угол и азимут 
искривления  

43. Кавернометрия. Измерение фактического диаметра скважины  

44. Профилеметрия. Измерение сечения профили скважины.  

45. Наклонометрия. Измерение углов и азимутов падения пластов в скважине.  

46. Резистивиметрия. Измерение удельного сопротивления промывочной 
жидкости.  



47. Расходометрия. Измерение скорости потоков жидкости по стволу скважины.  

48. Прострелочно-взрывные работы (ПВР), виды и решаемые задачи.  

49. Грунтоносы – методы отбора проб, заряжание порохом и принцип действия.  

50. Перфораторы. Вторичное вскрытие пластов. Кумулятивные заряды.  

51. Торпедирование. Ликвидация аварий.  

52. Опробователи пластов на кабеле  

53. Задачи промысловой геофизики. Работы в эксплуатационных скважинах. 

54. Петрофизические признаки пластов-коллекторов в разрезах скважин.  

55. Петрофизические признаки пластов-флюидоупоров и выделение их в разрезах 
скважин. Выделение залежей полезных ископаемых в разрезе скважины.  

56. Литологическое расчленение разрезов скважин по данным геофизических 
измерений.  

57. Обработка геофизических данных и роль компьютерной техники. Понятие об 
автоматизированных системах обработки геофизических данных.  

58. Организация геофизических работ, базы, обеспечение. Подготовка 
геофизических исследований на базе и на скважине.  

59. Взаимодействие геофизических отрядов (партий) с буровыми бригадами.  

60. Безопасность при выполнении геофизических исследований в скважинах. 
Ответственность за нарушение безопасности. 
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Направление подготовки – 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина:«Геофизическое исследование скважин» 
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Билет № ___ 

 
1. Что такое исследование технического состояния скважины? 
2. Опробователи пластов на кабеле 
3. Практическое задание: Построение геологического профильного разреза по данным 
бурения скважин 
Зав. кафедрой                               /Босиков И. И./ 
Преподаватель                                  /Лалаев А.Э./ 
 

Критерии оценки зачета и экзамена 
По теоретическим вопросам 



Теоретическая часть билета предполагает развернутый ответ с выделением 
базовых определений и анализом теоретических положений. 
 
Оценки «отлично» (зачтено) (от 13 до 15 баллов) заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
показавший понимание логики формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как 
правило, оценка «отлично» выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, способным привести 
практические примеры, иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов.  

Оценки «хорошо» (зачтено) (от 10 до 12 баллов включительно) заслуживает 
студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно 
выполнивший предусмотренные в программе задания, но не применивший в ответе 
формулы или графические иллюстрации. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим понимание сути экзаменационных вопросов, но не полно 
раскрывшим их содержание. 

Оценки «удовлетворительно» (зачтено) (от 8 до 9 баллов включительно) 
заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала 
в объеме не менее ½ части необходимого уровня отличной оценки. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, не способным применить формулы и 
графические иллюстрации при ответе на экзаменационные вопросы, но обладающим 
необходимыми знаниями для устранения данных упущений под руководством 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» (зачтено) (от 0 до 7 включительно) 
выставляется студентам, продемонстрировавшим непонимание сути экзаменационных 
вопросов, обнаружившим значительные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

По решению задач 
При оценке задач оценивается способность студента получить правильный 

результат. Задача оценивается по двухмерной системе оценок: 
1. Задача решена 20 баллов, когда студент получил правильный ответ и 

продемонстрировал метод и способ его получения. 
2.  Задача решена 15 баллов, когда студент не получил правильный ответ, но 

продемонстрировал метод и способ его получения. 
3. Задача решена частично от 5 до 10 баллов, когда студент частично решил 

задачу, получил промежуточные результаты. 
4. Задача не решена 0 баллов, когда студент не получил правильный ответ, 

причем метод и способ решения не верный. 
 


