
 

 

 



 

 
 

 

 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.1. Цель изучения дисциплины 
Главная цель изучения дисциплины «Геонавигация при бурении нефтяных и газовых 

скважин» является приобретение студентами знаний и навыков по основным принципам 
управления профилем ствола скважины при бурении наклонных и горизонтальных скважин. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
Дисциплина нацелена на подготовку студента к решению следующих 

профессиональных задач:  
− изучить типы профилей наклонных и горизонтальных скважин и принципы их расчета;  
 -ознакомится с конструкциями технических средств для управления профилем ствола 
скважины;  
- овладеть навыками работы с программным комплексом для расчета профиля скважины;  
- изучить принципы работы телеметрических и роторно-управляемых систем.  

 
 
 

 
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 «Геонавигация при бурении нефтяных и газовых 
скважин» направлена на формирование следующих компетенций: 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин» (Б1.В.06) 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по 
направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина читается в 2 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 3 

зачетных единиц (108 часов). Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной 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 3 
Объем дисциплины в академических часах 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего), в том числе: 

36 

Аудиторные занятия 
 

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

12 
- 

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

- практическая подготовка 

- 

12 
-консультация (предэкзаменационная) 1 
-контроль промежуточной аттестации 0,3 

Самостоятельная работа обучающихся 46,7 
Контроль 36 
Форма промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы) 

Экзамен 
2 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 9 10 
1. Тема 1. Введение и общие сведения.  1  

 
 -  

2. Тема 2. Проектные профили 
наклонно-направленных скважин 

1  
 

 1  

3. Тема 3. Проектные профили 
горизонтальных скважин.  

1  
 

 1  

4. 
Тема 4. Механизм и процессы 
искривления ствола при бурении 
направленных скважин 

1  
 

 
2  

5. 

Тема 5. Системы измерения и 
контроля параметров при 
строительстве направленных 
скважин 

2  
 

 

2  

6. 
Тема 6. Технические средства для 
бурения наклонно-направленных 
скважин 

2  
 

 
2  

7 

Тема 7. Специальные технические 
средства для бурения 
горизонтальных и многозабойных 
скважин.  

2  
 

 

2  

8 
Тема 8. Технико-технологические 
особенности бурения пологих и 
горизонтальных скважин 

2  
 

 
2  

ВСЕГО: 12  
 

 12  

Консультации 1 

-контроль промежуточной аттестации 0,3 

Итого по учебному плану 24,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. Тема 1. Введение и 
общие сведения.  

Состояние и перспективы развития 
бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин. Общие сведения 
и глоссарий  по дисциплине «Бурение 

наклонных, горизонтальных и 
многозабойных скважин». 

ПК-1.3 

2. 
Тема 2. Проектные 
профили наклонно-
направленных скважин 

Выбор и расчёт допустимой интенсивности 
искривления ствола. Глубина скважины. 

Глубина скважины по вертикали - 
расстояние от устья до горизонтальной 

плоскости, проходящей через забой 
скважины. Зенитный угол.  Азимутальный 
угол. Угол наклона. Профиль скважины.  
План скважины. Апсидальная плоскость. 

Зенитная интенсивность искривления. 
Азимутальная интенсивность искривления. 
Пространственная интенсивность искрив 
ления. Типы профилей скважин и методы 
их расчёта. Состав КНБК направленного 
бурения. Формы и обоснование типовых 

профилей. Механизм искривления 
скважин. Охрана труда при бурении 

скважин. 

ПК-1.3 

3. 

Тема 3. Проектные 
профили 
горизонтальных 
скважин.  

Определение условий продуктивного 
пласта. Толщина пласта. Газонефтяной 
контакт (GOС). Водонефтяной контакт 

(ОWС). Наличие трещин и их ориентация. 
Наличие неоднородностей. 

Непроницаемые преграды на пути 
движения флюидов. Относительная 

проницаемость. Определение 
необходимости пилотной скважины. 
Определение устойчивости ствола 

скважины. Определение схемы 
заканчивания скважины. Глубина 

установки обсадных колонн и их диаметр. 
Определение соответствия схемы 

заканчивания условиям продуктивного 
пласта. Определение требований, 

накладываемых вскрываемым объектом. 
Глубина скважины по вертикали (ТVD). 
Горизонтальный участок. Точка входа в 
продуктивный объект. Точка выхода из 
продуктивного объекта. Необходимые 

геологические реперы. Параметры 

ПК-1.3 



пилотного ствола. Проектный профиль 
скважины. Точка отклонения от вертикали 
(КОР) (как можно глубже). Участок набора 

зенитного угла ( выбранный для 
обеспечения попадания в заданную точку). 

Участок стабилизации зенитного угла 
(если есть). Контроль направления. 
Заканчивание скважины (установка 

глубинного насоса в прямом участке). 
Проложение горизонтального участка 

(большой протяженности). Анализ данных 
по пробуренным скважинам. Определение 

возможных осложнений и меры их 
предупреждения и ликвидации. 

Определение порядка внесения изменений 
в проект строительства скважины. 

Проектирование бурового раствора. 
Загрязнение продуктивных пластов. 

Очистка скважины. Устойчивость стенок 
скважины. Уменьшение сил 

сопротивления. Проектирование 
бурильной колонны. Гидравлические 
расчеты промывки скважины. Выбор 
компоновок нижней части бурильной 

колонны. 

4. 

Тема 4. Механизм и 
процессы искривления 
ствола при бурении 
направленных скважин 

Причины и механизм самопроизвольного 
искривления скважин. Предупреждение 

самопроизвольного искривления скважин. 
Предупреждение искривления 

вертикальных скважин. Назначение и 
область применения наклонно-

направленных скважин. Способы 
изменения траектории направленных 

скважин. Факторы, определяющие 
траекторию перемещения забоя скважины. 

ПК-1.3 

5. 

Тема 5. Системы 
измерения и контроля 
параметров при 
строительстве 
направленных скважин 

Принципы расчета гидравлических потерь 
при установившемся ламинарном и 
турбулентном течении вязких и вязко-
пластичных жидкостей. Неустановившиеся 
течения. Инерционная составляющая 
гидродинамического давления. Принципы 
расчета гидродинамических давлений при 
спуске и подъеме колонны труб, при 
восстановлении циркуляции 
вязкопластичной и тиксотропной 
промывочных жидкостей. Принципы 
расчета предельно допустимой скорости 
восходящего потока в скважине при 
установившемся течении и предельного 
режима спуска колонны труб при 
неустановившемся течении. Равновесие 
твердых частиц в жидкости. Скорость 

ПК-1.3 



витания и скорость выноса частиц 
потоком. Принципы расчета объемной 
скорости течения, необходимой для выноса 
частиц из вертикальной и горизонтальной 
скважины. Волновые процессы и их 
рациональное использование при бурении 
и заканчивании скважин. 

6. 

Тема 6. Технические 
средства для бурения 
наклонно-направленных 
скважин 

Цели бурения наклонно направленных 
скважин. Способы принудительного 
искривления скважин при вращательном 
бурении. Способы ориентирования 
отклонителя в заданном направлении. 
Принципы расчета угла установки 
отклонителя; факторы, влияющие на 
поведение отклонителя в процессе 
бурения. Контроль за направлением ствола 
скважины в период работы с отклонителем 
при бурении с гидравлическими и 
электрическими забойными двигателями. 
Принципы выбора типа и расчета профиля 
скважины. Факторы, определяющие 
допустимую интенсивность 
принудительного искривления скважины. 
Принципы выбора и расчета компоновки 
нижнего участка бурильной колонны для 
бурения интервалов набора, стабилизации 
и снижения зенитного угла. 

ПК-1.3 

7. 

Тема 7. Специальные 
технические средства 
для бурения 
горизонтальных и 
многозабойных скважин.  

Назначение и функции жидкостей. 
Классификация. Глинистые суспензии: 
состав, особенности строения и свойств 

важнейших глинистых минералов, влияние 
минералогического состава глин и вида 

обменных ионов на гидратацию, 
диспергирование и свойства суспензий. 

Регулирование свойств глинистых 
суспензий: принципы регулирования; 
классификация химических реагентов 

механизмы действия реагентов на 
глинистые суспензии. Понятия о 

термосолеустойчивости реагентов, 
обработанных ими суспензий и принципах 

оценки термосолеустойчивости. 
Промывочные жидкости на полимерной 

основе. Состав свойства, способы 
повышения ферментативной устойчивости, 

терморустойчивости, регулирование 
свойств. Достоинства и недостатки. Гель-

технология получения жидкостей. 
Промывочные жидкости с 

конденсированной дисперсной фазой. 
Принципы получения дисперсной фазы. 

Способы регулирования, степени 

ПК-1.3 



дисперсности и структурообразования. 
Принципы регулирования свойств. 
Достоинства и недостатки. Область 
применения. Торфо-, сапропеле- и 

асбестсодержащие жидкости. 
Аэрированные промывочные жидкости и 

пены. Способы аэрирования и 
стабилизации аэрированных систем. 
Принципы регулирования свойств. 
Достоинства, недостатки, области 

применения. Безводные жидкости на 
углеводородной основе. Состав, свойства, 

требования к материалам для 
приготовления. Принципы регулирования 
свойств. Достоинства, недостатки, область 

применения. Инвертные эмульсионные 
промывочные жидкости. Состав, свойства, 

способы стабилизации и регулирования 
свойств эмульсий. Принципы оценки 

стабильности эмульсий. Достоинства и 
недостатки, область применения. 

Специальные технологические жидкости 
для освоения, проведения перфорационных 

работ, гидроразрыва пластов, глушения 
скважин. Приготовление, очистка, 

утяжеление и регулирование содержания 
твердой фазы промывочных жидкостей. 

Состав циркуляционной системы, 
назначение ее основных узлов, 

характеристика механизмов очистной 
системы. Дегазация промывочных 

жидкостей. Способы механической, 
вакуумной и физико-химической дегазации 
и их эффективность; области применения. 
Принципы выбора состава и нормирования 

основных свойств промывочных 
жидкостей для бурения в конкретных 

горно-геологических условиях. 

8. 

Тема 8. Технико-
технологические 
особенности бурения 
пологих и 
горизонтальных скважин 

Сборка оборудования для работы. 
Операции по спуску или подъему 

автоматического оснащения. 
Ориентировочные бурильные работы. 
Создание раствора, регулировка его 

плотности и тяжести, а также обработка 
специальными веществами. Герметизация 
скважинного устья. Работы по глушению. 

Подготовка исследований готовых стволов 
по геофизическим параметрам. Подготовка 

ствола к спуску испытателя горной 
породы. Взрывание снарядов для отбора 

крена. Освоение готовой к приему 
скважины. Доставка буровых комплексов 

ПК-1.3 



 

Практические занятия 
Таблица 5.3 

Тематика практических занятий обучающихся очной, очно-заочной, заочной формы 
обучения 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины 
Наименование практических 

работ 

Трудоемкость 
(час.) 
ОФО 

1 2 3 
 

1 
Тема 2. Проектные профили 
наклонно-направленных скважин 

Проектные профили наклонно-
направленных скважин 

1 

2 
Тема 3. Проектные профили 
горизонтальных скважин.  

Проектные профили 
горизонтальных скважин 

1 

3 
Тема 4. Механизм и процессы 
искривления ствола при бурении 
направленных скважин 

Механизм и процессы искривления 
ствола при бурении направленных 

скважин 
2 

4 

Тема 5. Системы измерения и 
контроля параметров при 
строительстве направленных 
скважин 

Системы измерения и контроля 
параметров при строительстве 

направленных скважин 
2 

5 
Тема 6. Технические средства для 
бурения наклонно-направленных 
скважин 

Технические средства для бурения 
наклонно-направленных скважин 

2 

6 

Тема 7. Специальные технические 
средства для бурения 
горизонтальных и многозабойных 
скважин.  

Специальные технические средства 
для бурения горизонтальных и 

многозабойных скважин 
2 

7 

Тема 8. Технико-технологические 
особенности бурения пологих и 
горизонтальных скважин 

Технико-технологические 
особенности бурения пологих и 

горизонтальных скважин 
2 

 Итого  12 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5.4  
Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(очной, очно-заочной форм обучения)  
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(тема) 

Вид (виды) 
СРС 

Оценочное 
средство 

Трудоемкость 
(час.) ОФО 

 
1 

Тема 1. Проектные 
профили наклонно-
направленных 
скважин.  

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 
Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
перечень вопросов на 

рейтинг, 
экзаменационные 

вопросы 

6 

 
2 

Тема 2. Проектные 
профили 
горизонтальных 
скважин 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 
Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
перечень вопросов на 

рейтинг, 
экзаменационные 

вопросы 

6 

 
3 

Тема 3. Механизм и 
процессы 
искривления ствола 
при бурении 
направленных 
скважин.  

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 
Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
перечень вопросов на 

рейтинг, 
экзаменационные 

вопросы 

6 

4 

Тема 4. Системы 
измерения и 
контроля 
параметров при 
строительстве 
направленных 
скважин 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 
Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
перечень вопросов на 

рейтинг, 
экзаменационные 

вопросы 

6 

5 

Тема 5. Технические 
средства для 
бурения наклонно-
направленных 
скважин.  

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 
Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
перечень вопросов на 

рейтинг, 
экзаменационные 

вопросы 

6 

6 

Тема 6. 
Специальные 
технические 
средства для 
бурения 
горизонтальных и 
многозабойных 
скважин 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 
Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
перечень вопросов на 

рейтинг, 
экзаменационные 

вопросы 

6 

7 
Тема 7. Технико-
технологические 
особенности 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые вопросы, 
10,7 



бурения пологих и 
горизонтальных 
скважин 

Подготовка к 
практическим занятиям 
Подготовка к текущей 

аттестации 

перечень вопросов на 
рейтинг, 

экзаменационные 
вопросы 

 Итого   46,7 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

№п/п 
Наименование издания для самостоятельной 

работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 

Босиков И.И БУРЕНИЕ НАКЛОННЫХ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И МНОГОЗАБОЙНЫХ 
СКВАЖИН: Учебное пособие по дисциплине 
«Бурение наклонных, горизонтальных и 
многозабойных  скважин» для подготовки и 
проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий и организации 
самостоятельной работы для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело», профиль подготовки 
21.03.01.01 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» и при выполнении выпускной 
квалификационной работы. Форма обучения – 
очная, очно-заочная, заочнаяг. Владикавказ, 2020 

Сайт СКГМИ (https://www.skgmi-
gtu.ru/LinkClick.aspx?fileticket=j7ZkB
Ep56U8%3d&tabid=2164&portalid=0&

mid=3813&language=ru-RU) 

 
 

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. Басарыгин Ю.М. Бурение нефтяных и газовых скважин [Электронный ресурс] :учеб. 
пособие для вузов /Ю.М.Басарыгин, А.И.Булатов, Ю.М.Проселков. -М.: Недра-Бизнесцентр, .-
2002. -632сМесто хранения:ЭБС «ГОРНОЕ ДЕЛО». Режим доступа: 
http://bibl.gorobr.ru/rasshirennyj-poisk?view=content&id=31167 [1 экз.] 

2.  Буровое оборудование [Электронный ресурс] : в 2т. Том 2 /В.Ф. Абубакиров, А.О. 
Межлумов, В.Ю.Близнюков, Ю.Г. Буримов, А.Н. Гноевых. -М.: Недра, .- 2003. - 494с. Место 
хранения: ЭБС «ГОРНОЕ ДЕЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/rasshirennyj-
poisk?view=content&id=29871  

 
Дополнительная литература: 

1. Степанова Г.С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные пласты 
[Электронный ресурс] -М.: Газоил Пресс, .-2006. -200с. Место хранения ЭБС «ГОРНОЕ 
ДЕЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/cache/medialib2/40fb25106b1d4d91/book.htm; 



2. Кодзаев Ю.В.  Буровые станки и бурение скважин [Электронный ресурс]: Учебно-
методическое пособие к выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 
работы. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет). -Владикавказ: Терек, .-2019. -79 с.  Место хранения: Сайт 
СКГМИ Электронные ресурсы. Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/. 

 
Периодические издания 

1. Журналы «Нефтегазовое дело», «Бурение и нефть», «Технологии нефти и газа». 
 

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. 

Экзамен  Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 
аттестация в виде письменного экзамена. 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: Autodesk Auto CAD (бесплатная для 
образовательных организаций), Autodesk 3D MAX (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) 
 

«Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных 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 

Способен 
анализировать и 

обобщать данные о 
работе 

технологического 
оборудования, 
осуществлять 

контроль, 
техническое 

сопровождение и 
управление 

технологическими 
процессами в 

нефтегазовой отрасли 

 

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. 
 
 

Вопросы на собеседование, 
тестовые вопросы,  задание 

на лабораторную работу, 
оценка лабораторной 
работы вопросы на 

рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на экзамен,  

Уметь: 
анализировать и 
определять 
преимущества и 
недостатки 
применяемого 
технологического 
оборудования в РФ и 
за рубежом. 
 
 
 

 

Вопросы на собеседование, 
тестовые вопросы,  задание 

на лабораторную работу, 
оценка лабораторной 
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 

Владеть: навыками 
интерпретации 
данных работы 
оборудования, 
Технических 
устройств в 
нефтегазовой 
отрасли. 

 

Вопросы на собеседование, 
тестовые вопросы,  задание 

на лабораторную работу, 
оценка лабораторной 
работы вопросы на 

рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на экзамен 
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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 
2 семестр 

 

1. Как называется сооружение групп скважин с общего основания ограниченной площади, 
на котором размещается буровая установка и оборудование? 
Ответ: 
 (1) древовидное бурение  
 (2) кустовое бурение  
 (3) многоколонное бурение  
 (4) иерархическое бурение 
 
2. Как называются скважины, для которых проектом предусматривается определенное 
отклонение забоя от вертикали, а ствол проводится по заранее заданной траектории? 
 (1) вертикальные скважины  
 (2) горизонтальные скважины  
 (3) наклонно направленные скважины  
 (4) гибкие скважины  
 
3. Все типы профилей наклонно направленных скважин имеют вначале: 
 (1) вертикальный участок  
 (2) участок набора угла наклона ствола  
 (3) прямолинейный наклонный участок  
 (4) участок снижения угла наклона ствола  
 
4. Длина вертикального участка наклонно направленной скважины должна быть… 
 (1) не менее 40-50 м  
 (2) не более 40-50 м  
 (3) не менее 70-90 м  
 (4) не более 70-90 м 
… 
N 
 

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: 

 
Вопросы для собеседования 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Вопросы 

Введение и общие 
сведения 

Состояние и перспективы развития бурения наклонно-
напр2авленных и горизонтальных скважин. Общие сведения и 

глоссарий  по дисциплине «Бурение наклонных, горизонтальных и 
многозабойных скважин». 

Проектные профили 
наклонно-

направленных 
скважин 

Выбор и расчёт допустимой интенсивности искривления ствола. 
Глубина скважины. Глубина скважины по вертикали - расстояние 
от устья до горизонтальной плоскости, проходящей через забой 
скважины. Зенитный угол.  Азимутальный угол. Угол наклона. 
Профиль скважины.  План скважины. Апсидальная плоскость. 

Зенитная интенсивность искривления. Азимутальная 
интенсивность искривления. Пространственная интенсивность 

искривления. Типы профилей скважин и методы их расчёта. Состав 
КНБК направленного бурения. Формы и обоснование типовых 
профилей. Механизм искривления скважин. Охрана труда при 

бурении скважин. 

Проектные профили 
горизонтальных 

скважин 

Определение условий продуктивного пласта. Толщина пласта. 
Газонефтяной контакт (GOС). Водонефтяной контакт (ОWС). 
Наличие трещин и их ориентация. Наличие неоднородностей. 

Непроницаемые преграды на пути движения флюидов. 
Относительная проницаемость. Определение необходимости 

пилотной скважины. Определение устойчивости ствола скважины. 
Определение схемы заканчивания скважины. Глубина 

установки обсадных колонн и их диаметр. Определение 
соответствия схемы заканчивания условиям продуктивного пласта. 
Определение требований, накладываемых вскрываемым объектом. 



Глубина скважины по вертикали (ТVD). Горизонтальный участок. 
Точка входа в продуктивный объект. Точка выхода из 

продуктивного объекта. Необходимые геологические реперы. 
Параметры пилотного ствола. Проектный профиль скважины. 

Точка отклонения от вертикали (КОР) (как можно глубже). Участок 
набора зенитного угла ( выбранный для обеспечения попадания в 

заданную точку). Участок стабилизации зенитного угла (если есть). 
Контроль направления. Заканчивание скважины (установка 

глубинного насоса в прямом участке). Проложение 
горизонтального участка (большой протяженности). Анализ данных 
по пробуренным скважинам. Определение возможных осложнений 

и меры их предупреждения и ликвидации. Определение порядка 
внесения изменений в проект строительства скважины. 

Проектирование бурового раствора. Загрязнение продуктивных 
пластов. Очистка скважины. Устойчивость стенок скважины. 
Уменьшение сил сопротивления. Проектирование бурильной 

колонны. Гидравлические расчеты промывки скважины. Выбор 
компоновок нижней части бурильной колонны. 

Механизм и 

процессы 

искривления ствола 

при бурении 

направленных 

скважин 

Причины и механизм самопроизвольного искривления скважин. 
Предупреждение самопроизвольного искривления скважин. 

Предупреждение искривления вертикальных скважин. Назначение 
и область применения наклонно-направленных скважин. Способы 

изменения траектории направленных скважин. Факторы, 
определяющие траекторию перемещения забоя скважины. 

Системы измерения 

и контроля 

параметров при 

строительстве 

направленных 

скважин 

Принципы расчета гидравлических потерь при установившемся 
ламинарном и турбулентном течении вязких и вязко-пластичных 

жидкостей. Неустановившиеся течения. Инерционная 
составляющая гидродинамического давления. Принципы расчета 

гидродинамических давлений при спуске и подъеме колонны труб, 
при восстановлении циркуляции вязкопластичной и тиксотропной 

промывочных жидкостей. Принципы расчета предельно 
допустимой скорости восходящего потока в скважине при 

установившемся течении и предельного режима спуска колонны 
труб при неустановившемся течении. Равновесие твердых частиц в 

жидкости. Скорость витания и скорость выноса частиц потоком. 
Принципы расчета объемной скорости течения, необходимой для 

выноса частиц из вертикальной и горизонтальной скважины. 
Волновые процессы и их рациональное использование при бурении 

и заканчивании скважин. 

Технические 

средства для 

бурения наклонно-

направленных 

скважин 

Цели бурения наклонно направленных скважин. Способы 
принудительного искривления скважин при вращательном 
бурении. Способы ориентирования отклонителя в заданном 

направлении. Принципы расчета угла установки отклонителя; 
факторы, влияющие на поведение отклонителя в процессе бурения. 

Контроль за направлением ствола скважины в период работы с 
отклонителем при бурении с гидравлическими и электрическими 

забойными двигателями. Принципы выбора типа и расчета профиля 
скважины. Факторы, определяющие допустимую интенсивность 
принудительного искривления скважины. Принципы выбора и 
расчета компоновки нижнего участка бурильной колонны для 

бурения интервалов набора, стабилизации и снижения зенитного 
угла. 



Специальные 
технические 
средства для 

бурения 
горизонтальных и 

многозабойных 
скважин 

Назначение и функции жидкостей. Классификация. Глинистые 
суспензии: состав, особенности строения и свойств важнейших 

глинистых минералов, влияние минералогического состава глин и 
вида обменных ионов на гидратацию, диспергирование и свойства 

суспензий. Регулирование свойств глинистых суспензий: принципы 
регулирования; классификация химических реагентов механизмы 

действия реагентов на глинистые суспензии. Понятия о 
термосолеустойчивости реагентов, обработанных ими суспензий и 

принципах оценки термосолеустойчивости. Промывочные 
жидкости на полимерной основе. Состав свойства, способы 

повышения ферментативной устойчивости, терморустойчивости, 
регулирование свойств. Достоинства и недостатки. Гель-технология 

получения жидкостей. Промывочные жидкости с 
конденсированной дисперсной фазой. Принципы получения 

дисперсной фазы. Способы регулирования, степени дисперсности и 
структурообразования. Принципы регулирования свойств. 
Достоинства и недостатки. Область применения. Торфо-, 
сапропеле- и асбестсодержащие жидкости. Аэрированные 
промывочные жидкости и пены. Способы аэрирования и 

стабилизации аэрированных систем. Принципы регулирования 
свойств. Достоинства, недостатки, области применения. Безводные 
жидкости на углеводородной основе. Состав, свойства, требования 

к материалам для приготовления. Принципы регулирования 
свойств. Достоинства, недостатки, область применения. Инвертные 
эмульсионные промывочные жидкости. Состав, свойства, способы 

стабилизации и регулирования свойств эмульсий. Принципы 
оценки стабильности эмульсий. Достоинства и недостатки, область 

применения. Специальные технологические жидкости для 
освоения, проведения перфорационных работ, гидроразрыва 

пластов, глушения скважин. Приготовление, очистка, утяжеление и 
регулирование содержания твердой фазы промывочных жидкостей. 

Состав циркуляционной системы, назначение ее основных узлов, 
характеристика механизмов очистной системы. Дегазация 

промывочных жидкостей. Способы механической, вакуумной и 
физико-химической дегазации и их эффективность; области 

применения. Принципы выбора состава и нормирования основных 
свойств промывочных жидкостей для бурения в конкретных горно-

геологических условиях. 

Технико-
технологические 

особенности 
бурения пологих и 

горизонтальных 
скважин 

Сборка оборудования для работы. Операции по спуску или 
подъему автоматического оснащения. Ориентировочные бурильные 
работы. Создание раствора, регулировка его плотности и тяжести, а 

также обработка специальными веществами. Герметизация 
скважинного устья. Работы по глушению. Подготовка 

исследований готовых стволов по геофизическим параметрам. 
Подготовка ствола к спуску испытателя горной породы. Взрывание 
снарядов для отбора крена. Освоение готовой к приему скважины. 

Доставка буровых комплексов 
 

Критерии оценки: 
Оценка результатов собеседования производится в баллах: 
- 2 балла выставляется студенту за полный и аргументированный ответ на 

поставленный вопрос; 



- 1 балл выставляется студенту за ответ на вопрос, если ответ не полный, а также за 
активное участие в обсуждении вопроса. 
 

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 
2  семестр 

 
1. Какие скважины можно считать вертикальными. 
2. Как подразделяются компоновки низа бурильной колонны по принципу действия.  
3. Целесообразность строительства горизонтальных скважин. 
4. Как подразделяются компоновки низа бурильной колонны по назначению. 
5. Виды ориентируемых компоновок бурильной колонны.  

 6. 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: Проектные профили наклонно-направленных скважин 
Цель: Научиться проектировать скважину сложного профиля 
 
Согласно заданию провести проектирование профиля скважины 
  
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. Цель работы 

3. Задание 

4. 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 

 
(2семестр) 

Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 1  
1. Какие скважины можно считать вертикальными. 
2. Как подразделяются компоновки низа бурильной колонны по принципу действия.  
3. Целесообразность строительства горизонтальных скважин. 
4. Как подразделяются компоновки низа бурильной колонны по назначению. 
5. Виды ориентируемых компоновок бурильной колонны.  
6. Что такое неориентируемые компоновки низа бурильной колонны.  
7. Формулировка понятия «зенитный угол скважины» – Зенитным углом .  
8. Особенности промывки горизонтальных скважин.  
9. Формулировка понятия «азимут скважины».  
10. КНБК для бурения интервала стабилизации зенитного угла.  
11. Силы сопротивления движению бурильной колонны в скважине.  
12. Что такое географический азимут. 
13. Приборы для измерения параметров искривления скважины. 
14. Что такое «поправка на магнитное склонение. 
15. Какие факторы влияют на интенсивность искривления скважины. 
16. Какие технические факторы влияют на интенсивность искривления при бурении 

неориентируемыми компоновками.  
17. Технология ориентирования отклонителя в скважине с помощью меток на 

бурильном инструменте.  
18. Оценка эффективности и целесообразности бурения горизонтальных скважин. 

 



Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 2  
1. 1. Как оценивается пространственное положение забоя скважины после 

очередного долбления (алгоритм построения проекций).   

2. Особенности цементирования горизонтальных скважин.  
3. Возможные конструкции забоев горизонтальных скважин 
4. Радиус искривления скважины и его связь с интенсивностью искривления.  
5. Принцип работы гироскопа.  
6. Алгоритм построения вертикальной проекции скважины по инклинометрическими 

замерам. 
7. Алгоритм построения горизонтальной проекции скважины по 

инклинометрическим замерам. 
8. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо увеличить 

одновременно зенитный угол и азимут скважины (в какой четверти) . 
9. Из каких основных интервалов (по интенсивности искривления) проектируется 

профиль наклонной или горизонтальной скважины . 
10. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо уменьшить 

одновременно зенитный угол и азимут скважины (в какой четверти) . 
11. Что такое анизотропия пород по буримости . 
12. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо увеличить 

зенитный угол и уменьшить азимут скважины (в какой четверти) . 
13. Модель прогнозирования интенсивности искривления скважины. 
14. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо уменьшить 

зенитный угол и увеличить азимут скважины (в какой четверти) . 
15. Что такое «направляющий участок компоновки низа бурильной колонны» . 
16. Формулировка понятия «азимут скважины». 
17. Особенности промывки горизонтальных . 
18. Алгоритм определения угла установки отклонителя интервала бурения для 

изменения параметров искривления скважины . 
 

 
 

Образец билетов на рейтинг-контроль 
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 
Направление подготовки – 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина: «Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин» 
Форма текущего контроля - (РК-1) рейтинг-контроль 

 
Билет №__ 

 
1. Приборы для измерения параметров искривления скважины 
2. Силы сопротивления движению бурильной колонны в скважине.  
3. Задача  
 
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 (экзамен) 

Примерный перечень вопросов на промежуточную аттестацию – экзамен 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Какие скважины можно считать вертикальными. 
2. Как подразделяются компоновки низа бурильной колонны по принципу действия.  
3. Целесообразность строительства горизонтальных скважин. 
4. Как подразделяются компоновки низа бурильной колонны по назначению. 
5. Виды ориентируемых компоновок бурильной колонны.  
6. Что такое неориентируемые компоновки низа бурильной колонны.  
7. Формулировка понятия «зенитный угол скважины» – Зенитным углом .  
8. Особенности промывки горизонтальных скважин.  
9. Формулировка понятия «азимут скважины».  
10. КНБК для бурения интервала стабилизации зенитного угла.  
11. Силы сопротивления движению бурильной колонны в скважине.  
12. Что такое географический азимут. 
13. Приборы для измерения параметров искривления скважины. 
14. Что такое «поправка на магнитное склонение. 
15. Какие факторы влияют на интенсивность искривления скважины. 
16. Какие технические факторы влияют на интенсивность искривления при бурении 
неориентируемыми компоновками.  
17. Технология ориентирования отклонителя в скважине с помощью меток на 
бурильном инструменте.  
18. Оценка эффективности и целесообразности бурения горизонтальных скважин. 
19. Как оценивается пространственное положение забоя скважины после очередного 
долбления (алгоритм построения проекций).   
20. Особенности цементирования горизонтальных скважин.  
21. Возможные конструкции забоев горизонтальных скважин 
22. Радиус искривления скважины и его связь с интенсивностью искривления.  
23. Принцип работы гироскопа.  



24. Алгоритм построения вертикальной проекции скважины по инклинометрическими 
замерам. 
25. Алгоритм построения горизонтальной проекции скважины по инклинометрическим 
замерам. 
26. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо увеличить 
одновременно зенитный угол и азимут скважины (в какой четверти) . 
27. Из каких основных интервалов (по интенсивности искривления) проектируется 
профиль наклонной или горизонтальной скважины . 
28. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо уменьшить 
одновременно зенитный угол и азимут скважины (в какой четверти) . 
29. Что такое анизотропия пород по буримости . 
30. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо увеличить 
зенитный угол и уменьшить азимут скважины (в какой четверти) . 
31. Модель прогнозирования интенсивности искривления скважины. 
32. Каким должен быть угол установки отклонителя, если необходимо уменьшить 
зенитный угол и увеличить азимут скважины (в какой четверти) . 
33. Что такое «направляющий участок компоновки низа бурильной колонны» . 
34. Формулировка понятия «азимут скважины». 
35. Особенности промывки горизонтальных . 
36. Алгоритм определения угла установки отклонителя интервала бурения для 
изменения параметров искривления скважины . 

 
 

 
Образец билета на экзамен 

 

ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 
Кафедра Нефтегазовое дело 
Дисциплина: Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин 
Форма текущей аттестации: экзамен 

Билет № ___ 
1. Виды ориентируемых компоновок бурильной колонны.  
2. Что такое неориентируемые компоновки низа бурильной колонны.  
3. Задача 

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

 

Критерии оценки экзамена 

По теоретическим вопросам 

Теоретическая часть билета предполагает развернутый ответ с выделением 
базовых определений и анализом теоретических положений. 
 
Оценки «отлично» (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» (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» (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» (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. 
 


