
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Моделирование   нефтяных и газовых  месторождений  
предназначена для получения студентами знаний и навыков моделирования 
месторождений углеводородов. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
Задачи освоения дисциплины: 
• изучение  способов использования компьютерных и информационных технологий 
в при моделировании рудных месторождений; 
• изучение математического аппарата, применемого при моделировании месторож-
дений; 
• формирование навыков подготовки документации для моделирования 
месторождений; 
 

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 «Моделирование   нефтяных и газовых  
месторождений» направлена на формирование следующих компетенций: 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Моделирование   нефтяных и газовых  месторождений» (Б1.В.ДВ.02.02) 
«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 в соответствии с учебным планом составляет 4 

зачетных единиц (144  часов). Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной формы обучения 

приведена в таблицах 4.1.  
 

Таблица 4.1 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной и очно-

заочной 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 
- 

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

- практическая подготовка 

19 

10 
-контроль промежуточной аттестации 0,25 

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

зачет с 
оценкой  – 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. Введение. 4  -  

2. Тема 2. Базы данных для моделирования 
рудных месторождений  

11  3  

3. Тема 3. Основы геостатистики 2  16 10 

4. Тема 4. Анализ и верификация исходных 
данных 

2  -  

ВСЕГО: 19  19  

Консультации 
 

 -  

-контроль промежуточной аттестации 
 

 0,25  

Итого по учебному плану 
 

 38,25  

 

 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1 Тема 1. Введение. 

Общие сведения о предназначении 
моделирования месторождений. Направления 

моделирования. Программное обеспечение для 
моделирования месторождений 

ПК-3.2  
 

2 

Тема 2. Базы 
данных для 
моделирования 
рудных 
месторождений 

Общие сведения о базах данных. Тип данных и 
источники информации для геологической БД 

(Таблица координат устьев скважин и 
выработок. Таблица инклинометрии. 

Дополнительные таблицы с геологической 
информацией) 

ПК-3.2  
 

3 
Тема 3. Основы 
геостатистики 

Основные положения геостатистики. 
Вариограммный анализ. Кригинг 

ПК-3.2  
 

4 
Тема 4. Анализ и 
верификация 

Ошибки первичных геологических материалов. 
Ошибки ввода данных. Анализ и первичная 

ПК-3.2  
 



исходных данных обработка введенной информации. Оценка 
контроля качества опробования. 

 

 
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 

1 
Тема 2. Базы данных для 
моделирования рудных 
месторождений 

Базы данных (виды и создание) 3 

2 Тема 3. Основы геостатистики Введение в геостатистику 4 

3 Тема 3. Основы геостатистики Вариограммный анализ 6 

4 Тема 3. Основы геостатистики Кригинг 6 

Итого 19 
 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

Таблица 5.4  
Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(очной формы обучения)  
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(тема) 

Вид (виды) 
СРС 

Оценочное 
средство 

Трудоемкость 
(час.) о /о-з/з 

 
1 

Тема 1. Введение. 

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 зачет с 

оценкой 

25 

 
2 

Тема 2. Базы данных 
для моделирования 
рудных 
месторождений 

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 зачет с 

оценкойу 

25 

 
3 

Тема 3. Основы 
геостатистики 

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 зачет с 

оценкойу 

30,75 



4 
Тема 4. Анализ и 
верификация 
исходных данных 

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 зачет с 

оценкойу 

25 

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 Мазко А.И., Босиков И.И. Методические указания 
к практическим занятиям по моделированию 
углеводородных месторождений. Составитель 
Мазко А.И. – Владикавказ, СКГМИ(ГТУ), 2023 

файловое хранилище 

 
 

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. Калинин, Э. В. Инженерно-геологические расчеты и моделирование : учебник / 

Калинин Э. В. - Москва : Издательство Московского государственного университета, 2006. - 
256 с. - ISBN 5-211-04961-6. - Текст : электронный // URL : 
https://bibl.gorobr.ru/geologiya?view=content&id=31204&format=link&file=1 

2. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ Методические 
указания к выполнению курсовой работы. / Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный»; Сост.: О.Г. Быкова. СПб, 2012. 39 с. Текст : электронный // URL : 
https://bibl.gorobr.ru/geoinformatika?view=content&id=32709&format=link&file=1 

 
Дополнительная литература 

 
1. Ганджумян Рубен Александрович Математическая статистика в разведочном бу-рении 

:Справ. пособие -М.: Недра, .-1990. -224с. 
 

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 с оценкой 

Завершающим этапом изучения дисциплины является 
промежуточная аттестация в виде письменного зачет с оценкой. 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. 
5-135. Учебно-научная лаборатория "Хроматэк-Кристалл". Учебная аудитория для 
проведения: занятий лекционного типа, занятий лабораторного и практического типа, 
групповых и индивидуаль-ных консультаций, текущего контроля, самостоя-тельной работы 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: хроматограф газо-вый "Хроматэк-Кристалл - 5000" (прикладное 
ПО "Хроматэк-аналитик 3.1", "Хроматэк-дистилляция"), микроскоп "ПОЛАМ - Р-312", ком-
пьютер. 
Учебно-наглядные пособия. Плакаты, макеты, модели. 
 

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) 
«Моделирование   нефтяных и газовых  месторождений» 

 

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-3 
Способен 
использовать 
профессиональные 
программные 
комплексы в 
области 
математического и 
физического 
моделирования 
технологических 
процессов и 
объектов  

ПК-3.2  
"разрабатывает 

физические, 
математические и 

компьютерные 
модели 

исследуемых 
процессов, явлений 

и объектов, 
относящихся к 

процессу освоения 
месторождений, в 

том числе на 
континентальном 

шельфе" 

Знать: теоретические 
основы геостатистики,   
принципы построения 
базы данных для 
геологического 
моделирования,   
принципы построения 
петрофизической модели,  
принципы построения 
модели насыщения,   
принципы подсчёта 
запасов по данным 
геологической модели 
 
 

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы 
на рейтинг-контроль, 
вопросы и задания на 
зачет с оценкой, вопросы 
и задания на зачет 

 

Уметь: свободно 
пользоваться 
терминологией 
геостатистки,   
выбирать надлежащий 
метод интерполяции и 
тип выходной 
поверхности в 
соответствии с 
поставленной 
задачей,   
строить схемы 
корреляции 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы 
на рейтинг-контроль, 
вопросы и задания на 
зачет с оценкой, вопросы 
и задания на зачет 

 



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 

Владеть: навыками 
построения моделей 
вариограмм,   
навыками построения 
поверхности с 
использованием 
детерминистических и 
геостатистических 
методов,   
навыками работы с 
программами 
геостатистического и 
геологического 
моделирования 

задание для практической 
работы, задачи, вопросы 
на рейтинг-контроль, 
вопросы и задания на 
зачет с оценкой, вопросы 
и задания на зачет 
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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 
 

Для каких месторождений чаще всего строят постоянно-действующие геолого-
технические модели? 

1. для месторождений с извлекаемым запасами более 3 млн.т нефти, с простым или 
сложным геологическим строением 

2. для месторождений с геологическими запасами менее 1 млн.т нефти, 
неосложненного геологического строения 

3. для месторождений с балансовыми запасами более 1 млн.т нефти, со сложным 
геологическим строением 

4. для месторождений с балансовыми запасами менее 3 млн.т нефти, простого 
геологического строения 

  
Назовите третий этап построения 3D геологической модели 
1. Создание сетки (3D грида), осреднение (перенос) скважинных данных на сетку. 
2. Петрофизическое моделирование. 
3. Подсчет запасов углеводородов. 
4. Сбор, анализ и подготовка необходимой информации, загрузка данных. 
5. Фациальное моделирование. 
6. Структурное моделирование (создание каркаса) 
  
Что такое ремасштабирование каротажа? 
1. процесс перевода данных интерпретации ГИС в модель 
2. процесс сокращения ячеек сетки согласно литологии 
3. процесс перевода интерпретации скважин на структурную модель 
4. процесс изменения масштаба каротажных диаграмм для корреляции скважинных 

данных 
  
Какой этап моделирования выполняется после фациального? 
1. литологическое моделирование 
2. пиксельное моделирование 
3.структурное моделирование 
4. петрофизическое моделирование 
  
Что понимают под цифровой фильтрационной (гидродинамической)моделью 

(ФМ)? 
1. совокупность представления объекта в виде двухмерной или трехмерной сетки 

ячеек, каждая из которых характеризуется набором идентификаторов и параметров 
геологической модели 

2. совокупность представления резервуара в виде трехмерных кубов, каждый их 
которых характеризуется собственным объемом информации 

3. набор двухмерных карт, экстраполированных их трехмерных кубов различных 
значений 

  
Что подразумевают под адаптацией модели 



1. понимается коррекция определенных параметров модели на основе согласования 
результатов расчетов, когда технологические показатели предшествующего периода 
разработки, полученные на модели, согласуются с фактической динамикой разбуривания 
объектов, добычи пластового флюида, закачки агентов, пластовых и забойных давлений, 
обводненности продукции скважин и газовых факторов 

2. понимается корректировка начальных исходных данных по мере поступления 
новых технологических показателей и расчетов 

3. понимается коррекция фильтрационно-емкостных свойств резервуара  для 
адекватного воспроизводства изменчивости природной среды 

  
Что понимают под технологией построения ПДГТМ (Адресная постоянно - 

действующая геолого-технологическая модель) 
1.понимается отработанная последовательность выполнения этапов работ по 

построению модели и их взаимная согласованность, основанная на имеющихся 
программных и технических средствах, научном и производственном опыте 
исполнителей, соответствующая требованиям руководящих документов по 
проектированию разработки месторождений   

2.понимается цикл работ по построению модели, в современных программных 
пакетах для геологического моделирования, согласно методическим пособиям 

3.понимается строгая последовательность выполнения циклов моделирования, 
которая согласуется с регламентом по проектированию разработки месторождений 

  
Что такое статистические модели 
1. модели в которых  параметры и свойства не меняются во времени 
2. модели свойства которых зависят от времени 
3. модели построенные на статистических данных  
4. модели построенные на данных за последние 2 года 
  
Геолого-технологическое моделирование должно использоваться для 
1. достижения максимального экономического эффекта от более полного 

извлечения из пластов запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них 
сопутствующих компонентов 

2. уточнения геологического строения залежи и объемного имитационного 
представления резервуара 

3. подбора адекватных геолого-технологических мероприятий по увеличению 
коэффициента нефтеизвлечения 

  
Создание геологической модели пласта является одной из самых важных 

стадий в процессе изучения 
1.коллекторских свойств как в плане объема работы, так и в плане влияния на 

конечные результаты 
2. проницаемости и пространственной конфигурации естественных трещин 
3. фильтрационно-емкостных свойств изучаемого объекта в объеме резервуара 
  
С чего начинаются работы по созданию геологической модели 
1. со сбора данных, которые подвергаются тщательной проверке и затем 

загружаются в базу данных проекта 
2. с формирования реляционных баз данных необходимой для моделирования 

информации 
3. с анализа качества данных и удаление из дальнейшего моделирования 

бракованных или недостоверных данных 
 



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: 

Тема 1. Введение. 
Общие сведения о предназначении моделирования месторождений. 
Направления моделирования. 
Программное обеспечение для моделирования месторождений 
Тема 2. Базы данных для моделирования рудных месторождений 
Общие сведения о базах данных. 
Тип данных и источники информации для геологической БД (Таблица координат устьев 
скважин и выработок. Таблица инклинометрии. Дополнительные таблицы с 
геологической информацией) 
Тема 3. Основы геостатистики  
Основные положения геостатистики. 
Вариограммный анализ 
Кригинг 
Тема 4. Анализ и верификация исходных данных 
Ошибки первичных геологических материалов. 
Ошибки ввода данных. 
Анализ и первичная обработка введенной информации. 
Оценка контроля качества опробования. 

 
 
 
 



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 
7(8) семестр 

 
1. Геоинформационное моделирование и его применение в моделировании 

месторождений 
2. Аналитическое и блочное моделирование месторождений, их взаимосвязь 
3. Достоинства и недостатки блочного моделирования месторождений 
4. Последовательность работ при процессе моделирования месторождений полезных 

ископаемых. 



5. Какие модели и каким образом позволяют определить содержание полезного 
ископаемого в месторождении. 

6. Накопление информации для моделирования и способы её ввода в компьютер. 
Минимальный набор данных, необходимый для моделирования месторождения. 

7. Какие функции должно иметь программное обеспечение для совместимости с 
другим программным обеспечением? 

8. Организация баз данных и типы данных в программном обеспечении для 
моделирования месторождений. 

  N………….. 
 

Критерии оценивания вопросов Блока В 

Зачтено/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. 

Зачтено/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. 

Зачтено/ 
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. 

не зачтено/ 
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: Базы данных (виды и создание) 
Пользуясь выданными чертежами создать банки данных опробования. 
 
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.Наименование; 
2.Введение; 
3. Основная часть; 
3. Заключение; 

 
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 

Вопросы к рубежному контролю №1 

Теоретические вопросы 

1. Геоинформационное моделирование и его применение в моделировании 
месторождений 

2. Аналитическое и блочное моделирование месторождений, их взаимосвязь 
3. Достоинства и недостатки блочного моделирования месторождений 
4. Последовательность работ при процессе моделирования месторождений полезных 

ископаемых. 
5. Какие модели и каким образом позволяют определить содержание полезного 

ископаемого в месторождении. 
6. Накопление информации для моделирования и способы её ввода в компьютер. 

Минимальный набор данных, необходимый для моделирования месторождения. 
7. Какие функции должно иметь программное обеспечение для совместимости с 

другим программным обеспечением? 



8. Организация баз данных и типы данных в программном обеспечении для 
моделирования месторождений. 

9. Таблицы, описывающие геометрические параметры скважин. 
10. Таблицы интервального и точечного типа 
11. Таблицы точечного и дискретного типа 
12. Проверка и коррекция первичных геологических материалов и ввода данных. 
13. Проверка и коррекция введенной информации 
14. Для чего нужны композирование и декластеризация при оценке качества 

опробования? 
15. Вариограмма и ее применение в геостатистике 
16. Параметры вариограммы в геостатистике. 
17. Построение вариограмм и наиболее распространенные геостатистические модели 

(виды вариограмм) 
Ситуационная задача 

Составить таблицу «Координат устьев скважин и выработок» для скважины (№ 
скважины равен последней цифре в зачетной книжке) 

 

Вопросы к рубежному контролю №2 

1. Кригинг в геостатистике 
2. Универсальный и индикаторный кригинг 
3. Индикаторный кригинг и его применение 
4. Выделение области для построения блочной модели 
5. Композитирование исходных данных 
6. Ограничение влияния «ураганных» содержаний 
7. Построение выборочных вариограмм и их аппроксимации модель-ными 

функциями 
8. Выбор параметров поискового эллипсоида (объема). Определения параметров 

привлечения исходных данных в пределах поискового эллипсоида для расчета 
параметров блочной модели 

9. Выбор метода интерполяции 
10. Выбор размеров ячейки блочной модели 
11. Основные критерии оценки качества и корректности блочной модели 
12. Блочные модели, представляемые при обосновании технико-экономическом 

обосновании кондиций 
Ситуационная задача 

Описать особенности геостатистического моделирования (см. рис) 
 

 
Образец билетов на рейтинг-контроль 

ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
 

Направление подготовки – 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина: «Защита нефтегазового оборудования от коррозии» 



Форма текущего контроля - (РК-1) рейтинг-контроль 

 
Билет №__ 

 
1. Геоинформационное моделирование и его применение в моделировании 
месторождений 

2. Организация баз данных и типы данных в программном обеспечении для 
моделирования месторождений. 

 
3. Задача 

 
 
Зав. кафедрой                               / Босиков И. И./ 
Преподаватель                                  /Мазко А. И./ 
                         

 
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 с оценкой  
Теоретические вопросы 

1. Геоинформационное моделирование и его применение в моделировании 
месторождений 

2. Аналитическое и блочное моделирование месторождений, их взаимосвязь 
3. Достоинства и недостатки блочного моделирования месторождений 
4. Последовательность работ при процессе моделирования месторождений полезных 

ископаемых. 
5. Какие модели и каким образом позволяют определить содержание полезного 

ископаемого в месторождении. 



6. Накопление информации для моделирования и способы её ввода в компьютер. 
Минимальный набор данных, необходимый для моделирования месторождения. 

7. Какие функции должно иметь программное обеспечение для совместимости с 
другим программным обеспечением? 

8. Организация баз данных и типы данных в программном обеспечении для 
моделирования месторождений. 

9. Таблицы, описывающие геометрические параметры скважин. 
10. Таблицы интервального и точечного типа 
11. Таблицы точечного и дискретного типа 
12. Проверка и коррекция первичных геологических материалов и ввода данных. 
13. Проверка и коррекция введенной информации 
14. Для чего нужны композирование и декластеризация при оценке качества 

опробования? 
15. Вариограмма и ее применение в геостатистике 
16. Параметры вариограммы в геостатистике. 
17. Построение вариограмм и наиболее распространенные геостатистические модели 

(виды вариограмм) 
18. Кригинг в геостатистике 
19. Универсальный и индикаторный кригинг 
20. Индикаторный кригинг и его применение 
21. Выделение области для построения блочной модели 
22. Композитирование исходных данных 
23. Ограничение влияния «ураганных» содержаний 
24. Построение выборочных вариограмм и их аппроксимации модель-ными 

функциями 
25. Выбор параметров поискового эллипсоида (объема). Определения параметров 

привлечения исходных данных в пределах поискового эллипсоида для расчета 
параметров блочной модели 

26. Выбор метода интерполяции 
27. Выбор размеров ячейки блочной модели 
28. Основные критерии оценки качества и корректности блочной модели 
29. Блочные модели, представляемые при обосновании технико-экономическом 

обосновании кондиций 
 
 
Ситуационная задача 

1. Составить таблицу «Координат устьев скважин и выработок» для скважины (№ 
скважины равен последней цифре в зачетной книжке) 

2. Описать особенности геостатистического моделирования (см. рис) 
. 

 
Образец билета на зачет с оценкой 

 

ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
 

Направление подготовки – 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина: «Защита нефтегазового оборудования от коррозии» 
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

 



Билет № ___ 
 

1. Последовательность работ при процессе моделирования месторождений полезных 
ископаемых 
2. Параметры вариограммы в геостатистике. 
3. Составить таблицу «Координат устьев скважин и выработок» для скважины (№ 
скважины равен последней цифре в зачетной книжке) 
 
 
Зав. кафедрой                               /Босиков И.И../ 
Преподаватель                                  /Мазко А. И./ 

 

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 зачет с оценкойационных 
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 зачет с оценкойационных 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 зачет с оценкойационные 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 зачет с 
оценкойационных 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. 
 


