


1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями дисциплины является освоение теоретических основ и методических приемов
сейсморазведки при поисках нефтегазоперспективных объектов и прогнозе залежей
углеводородов и промыслово-геофизических методов при работе на нефтегазовых
скважинах и интеграция полученных знаний в целостную систему на базе
комплексирования.
Задачи дисциплины состоят:
 в изучении аппаратуры, методики и технологии сейсморазведки и промыслово-

геофизических методов ;
 в освоении приёмов обработки и интерпретации сейсморазведочных материалов  и

данных геофизических исследований скважин для решения геологических задач.
 в изучении принципов и методологии комплексирования геофизических методов

и приемов совместного геологического истолкования геофизических данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры
Дисциплина «Теоретические основы и методы нефтегазовой геофизики» является
обязательной, входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к
вариативной части ООП по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле,
направленность - Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых –
Индекс Б1.В.ОД.2.1.(по учебному плану).  Дисциплина «Теоретические основы и
методы нефтегазовой геофизики » изучается в 3,4,5 семестре.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения таких дисциплин, как Геофизика, Сейсморазведка,
Электроразведка, ГИС, Геология нефти и газа и др. в рамках программ специалитета и
магистратуры. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует
углубленной подготовке аспирантов к решению специальных практических
профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по
итогам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы и методы нефтегазовой
геофизики» направлен на  формирование следующих компетенций:

-универсальные компетенции (УК):
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

-общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1)

-профессиональных компетенций (ПК):
 способность демонстрировать и применять углубленные знания в области
геофизики с учетом современных принципов научных исследований (ПК-1);
 способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и
прикладных задач в области геофизики (ПК-2).

В результате освоения дисциплины аспирант должен



Знать:
- физические и геологические основы сейсморазведки, технику, методику и технологию
сейсморазведки;
- физико-теоретические основы методов геофизических исследований скважин;
- основы строительства скважин и принципы контроля за ее техническим состоянием;
- принципы проведения скважинных измерений различными методами ГИС;
-приемы ручной и автоматизированной интерпретации каротажных диаграмм;
-теоретические основы комплексирования и разведочные возможности совместного
применения методов геофизики.

Уметь:
- работать с современной сейсморегистрирующей аппаратурой,  проводить полевые
наблюдения;
- работать с геофизической аппаратурой ГИРС;
- проводить геофизическую и геологическую интерпретацию диаграмм различных
методов ГИРС;
- изучать и учитывать мешающие факторы регистрации параметров;
- контролировать и оценивать качество получаемых материалов;
- определять физические и геологические параметры разреза;
- обрабатывать и интерпретировать каротажные диаграммы;
- оценивать информативность имеющихся геофизических данных.

Владеть:
- основными приёмами обработки и интерпретации сейсморазведочных материалов.
- методами обработки данных комплекса ГИС;
- методами  анализа геологических и технологических параметров полученных в процессе
бурения.
- работать с диаграммами каждого метода, правильно выделять границы пластов, вводить
необходимые поправки с этой целью умело пользоваться палетками и формулами;
- приемами формализации данных и их обработки.

4. Структура и содержание дисциплины
«Теоретические основы и методы нефтегазовой геофизики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные единицы, 504 часа.

№№
п/п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

аспирантов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего контроля
успеваемости (по темам)

Формы промежуточной
аттестации (по семестрам)
(Формы текущего контроля
указываются по всем видам

учебной работы)
Лекции Практическ

ие СР

1. 1
Раздел 1. Сейсморазведка

Тема 1. Физические основы
сейсморазведки

3 10 5 6 Практическое занятие

2. 8 Тема 2. Геологические основы
сейсморазведки

3 4 5 6 Практическое занятие

3. 1
1

Тема 3. Возбуждение и
регистрация сейсмических
сигналов

3
8 4 12

Реферат
Практическое занятие

4. 1
4

Тема 4. Виды и методы
сейсморазведки

3 4 4 12 Доклад
Практическое занятие

5. 1
6

Тема 5 Методика и технология
сейсморазведки

3 2 2 6 Практическое занятие

6. 1
7

Тема 6 Кинематика
сейсмических волн

3 2 2 8 Практическое занятие



7. 1
9

Тема 7. Сейсморазведочная
аппаратура

3 8 4 8 Практическое занятие

8. 2
2

Тема 8. Обработка и
интерпретация сейсмических
материалов

3 16 4 6 Практическое занятие

9. 2
5

Тема 9. Методы спектрального
и статистического анализа в
сейсморазведке

3 18 6 8 Практическое занятие

Итого: 180 часов 3 72 36 72 Зачёт

10. 3
3

Раздел 2. Геофизические
исследования и работы в
скважинах
Тема 1. Введение. Электрические
и электромагнитные методы

4 7 8 14 Тест
Контрольная работа №1
Практическое занятие

11. 3
9

Тема 2. Радиометрические
методы исследования скважин

4 5 6

12

Тест
Контрольная работа №2
Практическое занятие

12. 4
3

Тема 3. Акустические и другие
неэлектрические методы
исследования скважин

4 5 6 10 Тест
Контрольная работа №3
Практическое занятие

13. 4
6
.

Тема 4. Геологическая
(комплексная) интерпретация
данных ГИС
.

4 3 4 10 Практическое занятие

14. 4
9

Тема 5. Изучение технического
состояния скважин

4 4 2 8 Практическое занятие

15. 5
1

Тема 6. Перфорация и
торпедирование скважин

4 4 2 10 Практическое занятие

16. 5
3

Тема 7. Геофизические методы
контроля разработки нефтяных и
газовых месторождений.

4 8 8 8 Практическое занятие

Итого: 144 часа 36 36 72 Зачёт
17. 6

0
Раздел 3. Комплексирование
геофизических методов
Тема 1. Предмет и методы
разведочной геофизики.

5 6 6 18 Практическое занятие
Домашняя работа

18. 6
1

Тема 2. Идея модельности  и
физико-геологическое
моделирование

5 6 6 18 Реферат
Доклад
Домашняя работа

19. 6
2

Тема 3. Идея комплексирования в
разведочной геофизике.
Рациональное комплексирование
методов.

5 6 6 18 Практическое занятие
Домашняя работа

20. 6
3

Тема 4. Комплексный анализ
геофизической информации и
районирование территорий.
Геологическая природа
аномалий.

5 6 6 18 Рецензия на статью
Домашняя работа

21. 6
4

Тема 5. Математические модели
комплексной интерпретации и
прогноз геологических
характеристик

5 6 6 18 Рецензия на статью
Домашняя работа

22. 6
5

Тема 6. Комплексирование
геофизических методов при
решении геологических задач.

5 6 6 18 Тест
Домашняя работа

Итого: 180 часов 5 36 36 108 ЗАЧЕТ



Содержание дисциплины
«Теоретические основы и методы нефтегазовой геофизики»

Раздел 1. Сейсморазведка
Тема 1. Физические основы сейсморазведки
Элементы теории деформаций и напряжений

Упругие деформации. Упругие напряжения.  Связь между напряжениями и
деформациями. Обобщенный закон Гука. Коэффициенты упругости. Уравнения движения
упругой среды. Приведение уравнений теории упругости к уравнению Ламэ.

Упругие волны
Волновое уравнение.  Продольные и поперечные волны. Решение волнового

уравнения. Понятие волны. Формула Кирхгофа. Гармоническая волна, ее основные
параметры. Понятие об интеграле Фурье. Плоские и сферические волны. Геометрическое
расхождение и поглощение волны.

Геометрическая сейсмика
Основные принципы геометрической сейсмики. Поле времен.  Уравнение эйконала.

Дифференциальные уравнения лучей.
Отражение, преломление и дифракция
Законы отражения и преломления. Монотипные и обменные волны.  Головные,

рефрагированные и дифрагированные волны.  Поверхностные волны.
Модели сейсмических сред
Понятие модели. Классификация моделей среды в сейсморазведке по Е.А. Козлову.

Сплошная, несплошная, упругая, неупругая, анизотропная, изотропная, однородная,
неоднородная среды. Модель горизонтально-слоистой среды.

Тема 2.  Геологические основы сейсморазведки
Сейсмические свойства горных пород

Скорости распространения упругих колебаний в горных породах.  Факторы,
влияющие на скорости сейсмических волн. Уравнение среднего времени.
Сейсмогеологические условия.

Связь волнового поля с геологической средой
Аналитическое представление сейсмических колебаний. Модель сейсмической

трассы. Импульсная и синтетическая сейсмограммы. Полезные волны и волны-помехи.
Тема 3.  Возбуждение и регистрация сейсмических сигналов
Источники упругих волн

Классификация источников. Взрывные источники упругих волн.  Импульсные
невзрывные источники сейсмических волн. Вибрационные источники. Основы теории
вибросейсморазведки.

Регистрация сейсмических колебаний
Сейсмоприемники. Сейсморазведочные станции.
Тема 4.  Виды и методы сейсморазведки
Критерии классификации

Типы используемых волн. Детальность съемки. Орогеографический признак.
Геологические задачи.

Виды и методы
Сейсморазведка МОВ-МОГТ, МПВ-КМПВ. Сейсморазведка поперечными и

обменными волнами. Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП).  Инженерная
сейсмика. Рудная сейсморазведка. Сейсморазведка нефтяных и газовых месторождений.
Морская и речная сейсморазведка.  Глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ).
Опытно-методические работы в сейсморазведке. Сейсмический мониторинг.

Тема 5. Методика и технология сейсморазведки



Системы наблюдения в МОГТ-2D. Геометрия систем наблюдения в МОГТ-3D.
Основные принципы выбора параметров систем наблюдения. Системы наблюдения МПВ
и КМПВ.

Тема 6.  Кинематика сейсмических волн
Прямая и обратная кинематические задачи сейсморазведки. Лучевой метод

решения прямой задачи сейсморазведки. Кажущаяся скорость. Закон Бенндорфа. Понятие
годографа. Поверхностный и линейный годографы. Годограф прямой волны. Годографы
отраженных волн. Годограф дифрагированной волны. Годограф преломленной (головной)
волны. Вертикальный годограф. Соотношение годографов различных типов волн.
Годографы волн в многослойных и градиентных средах.

Тема 7.  Сейсморазведочная аппаратура
Цифровая регистрация сейсмических сигналов

Преобразование непрерывного (аналогового) сигнала в цифровую форму.
Дискретизация по времени, квантование по уровням, помехи, возникающие при
преобразовании.

Сейсморегистрирующие системы
Линейные сейсморазведочные станции на примере Прогресс-Л. Телеметрические

сейсморазведочные системы. Состав и основные характеристики  Прогресс-Т3.
Особенности некоторых других телеметрических систем.

Тема 8. Обработка и интерпретация сейсмических материалов
Обработка сейсморазведочной информации

Цели и задачи обработки. Понятие о форматах сейсмической записи на примере
SEG-Y. Оперативная обработка и контроль качества. Регулировка усиления (АРУ,
коррекция за сферическое расхождение, учет неидентичности условий возбуждения и
приема). Частотная фильтрация сейсмических записей. Виды частотных фильтров.
Корректирующая фильтрация. Определение априорных статических поправок.
Автоматическая коррекция статических поправок. Методы определения кинематических
поправок (переборы скоростей, спектры скоростей). Мьютинг. Подавление волн-помех.
Сортировка сейсмических трасс. Получение суммарного временного разреза. Обработка
временного разреза. Сейсмическая миграция. Глубинная миграция до суммирования. Граф
обработки материалов МОГТ.

Интерпретация сейсмических данных
Геосейсмическое моделирование. Стратиграфическая привязка сейсмических

горизонтов. Корреляция осей синфазности на временных разрезах. Построение карт
изохрон и карт ΔT. Построение скоростных зависимостей по методу наименьших
квадратов. Построение структурных карт и карт изопахит. Построение карт интервальных
скоростей. Критерии выделения разрывных нарушений. Выявление неструктурных
объектов. Понятие о динамической интерпретации. Анализ мгновенных параметров и
других атрибутов сейсмической записи. Псевдоакустический каротаж и  сейсмическая
инверсия. Понятие об AVO-анализе. Прогноз фильтрационно-емкостных свойств горных
пород.

Тема 9. Методы спектрального и статистического анализа в сейсморазведке
Теоретические положения спектрального анализа
Общие представления о применении спектрального метода исследования при

проведении сейсмических исследований. Преимущества и ограничения методов
спектрального анализа. Линейные системы. Линейные преобразования. Методы
исследования линейных систем в сейсморазведке. Принцип суперпозиции. Нелинейные
явления и системы в сейсморазведке. Интегральные преобразования сейсмических
сигналов. Спектр сигнала и система базисных функций (базис, ядро) интегрального
преобразования. Понятие о частотных и волновых спектрах. Дискретные и непрерывные
спектры. Комплексный частотный спектр сейсмического сигнала. Спектры волн,
возбуждаемых поверхностными сейсмическими источниками. Основные теоремы о



преобразовании сигналов  спектров. Модель формы сейсмического импульса. Случай
минимально-фазовой, нуль-фазовой и смешанно-фазовой модели сигнала. Понятие о
многомерном спектре. Модель сейсмической трассы. Метод всплесков (вейвлет-анализ).
Свойства вейвлетов. Примеры наиболее употребительных материнских вейвлетов.
Прямое и обратное вейвлет - преобразование. Скалограмма и скейлограмма.

Теоретические положения статистического анализа
Методологические аспекты статистического анализа. Корреляционно-

регрессионный анализ. Корреляция и регрессия. Проверка зависимости наблюдений,
радиус корреляции. Оценка вида и тесноты корреляционной связи. Виды регрессий и их
применение. Корреляционные функции. Функция взаимной корреляции, функция
автокорреляции. Теорема Винера Хинчина. Идеи и математические модели метода
главных компонент (МГК). Кластерный анализ многомерных данных. Вероятностное
распознавание образов. Оценка надёжности распознавания. Статистический подход к
оценке информативности геофизических характеристик. Надежность разделения объектов
разных классов. Ошибки первого и второго рода. Энтропия как мера информативности
атрибутов сейсмической записи. Оценка частной информативности градаций признаков.

Методы спектрального анализа в задачах сейсморазведки
Выбор характеритсик аляйсинг-фильтра при полевой регистрации сейсмических

данных.  Шаг дискретизации и зеркальные частоты. Теорема Котельникова. Частота
Найквиста. Практические аспекты выбора характеристик аляйсинг-фильтра.Обоснование
параметров полевых интерференционных систем на основе спектральной теории. Общие
сведения об интерференционных системах. Сложение регулярных волн. Комплексные
обобщенные и фазовые частотные характеристики интерференционных систем.
Частотные характеристики групп источников и приемников. Частотная характеристика
системы общей глубинной точки. Частотные характеристики сложных (составных)
интерференционных систем. Проблема разрешенности сейсмических данных с позиций
спектральных представлений. Вертикальная и горизонтальная разрешающая способность
сейсморазведки. Обоснование технико-методических приемов повышения разрешающей
способности  сейсморазведки с позиций спектрального анализа. Оценка спектра сигнала
по сейсмотрассе. Сглаживание сигнала специальными функциями. Спектральная оценка
по методу максимального правдоподобия. Спектральная оценка на основе кепстрального
преобразования. Спектральная декомпозиция нестационарных процессов. Оконное
преобразование Фурье (STFT). Спектрограммы. Частотно-временное непрерывное
вейвлет-преобразование (TFCWT). Фильтрация сейсмических данных в частотной
области. Согласованный фильтры. Фильтр низких и высоких частот. Полосовой фильтр.
Расчет фильтров. Явление Гиббса. Применение Z —преобразования для описания
процессов фильтрации. Динамический анализ сейсмических записей в частотной области.
Динамические характеристики волн во временной и частотной области. Поинтервальный
и вертикальный динамический анализ. Преобразование Гильберта. Мгновенные
характеристики сейсмической записи. Спектрально-временной анализ при структурно-
формационной интерпретации сейсмических данных. СВАН – диаграммы и колонки, их
геологическое истолкование. Изучение спектральных  характеристик тонкослоистого
разреза. Спектральные характеристики управляющих сигналов в вибросейсморазведке.
Выбор оптимальных свип-сигналов при проведении сейсморазведочных работ.
Корреляционное преобразование виброграмм в спектральной области.

Методы статистического анализа в задачах сейсморазведки
Подавление помех за  счет статистического накапливания сейсмических записей

при регистрации. Выбор оптимального количества накоплений. Прогноз коллекторских
свойств пород на основе статистического анализа динамических атрибутов сейсмической
записи. Оценка надежности выделения аномалий в полях кинематических и динамических
характеристик сейсмических полей. Вероятностные оценки точности структурных
построений по данным сейсморазведки. Обоснование сечения структурных карт. Оценка



надежности подготовки структур к глубокому бурению. Обработка сейсмических полей
на основе кластерного анализа и метода главных компонент. Определение
энергетических спектров сейсмических сигналов методом максимальной энтропии.

Раздел 2. Геофизические исследования и работы в скважинах
Тема 1. Введение. Электрические и электромагнитные методы ГИС.
Основные определения. Специфика обратных задач ГИС. Классификация методов

ГИС. Соотношение методов, основанных на исследовании керна и ГИС. Роль и место ГИС
на различных стадиях горно-геологического процесса. Скважина как объект
геофизических исследований. Схема установки для геофизических исследований скважин
приборами на кабеле. Геофизические исследования скважин в процессе бурения.
Специфика исследований наклонных и горизонтальных скважин. История развития ГИС.

Удельное электрическое сопротивление горных пород. Поле точечного источника
постоянного электрического тока в однородной изотропной среде.

Удельное электрическое сопротивление горных пород.  Петрофизические основы
электрических и электромагнитных методов. Электрическая модель породы коллектора.
Радиальная характеристика среды.

Метод кажущихся сопротивлений (КС). Его физические основы. Методы решения
прямых задач. Зонды метода КС. Обработка и интерпретация результатов.
Микромодификации метода КС. Боковое каротажное зондирование (БКЗ).

Методы электрического каротажа с фокусировкой тока. Боковой каротаж (БК).
Принципы интерпретации диаграмм, введение поправок.

Электромагнитные методы ГИС. Индукционный каротаж (ИК). Принципы
интерпретации диаграмм, введение поправок. Понятие геометрического фактора.

Метод потенциалов самопроизвольной поляризации. Принципы интерпретации
диаграмм, введение поправок. Решение геологических задач. Определение
коэффициентов глинистости и пористости.

Тема 2. Радиометрические методы исследования скважин.
Физические основы радиометрии. Метод естественной радиоактивности гамма-

каротаж (ГК). Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Основные элементы
аппаратуры радиоактивного каротажа. Обработка и интерпретация результатов. Решение
геологических задач. Определение коэффициента глинистости.

Гамма-гамма-каротаж (ГГК). Плотностной ГГК. Селективный ГГК. Физические
основы и применение. Устройство двух зондового  прибора ГГК. Решение геологических
задач. Определение коэффициента пористости

Взаимодействие нейтронов с веществом. Стационарный нейтронный каротаж (НК).
Модификации НК. Определение коэффициента пористости. Применение нейтронного
каротажа. Импульсный нейтронный каротаж (ИНК). Геофизические основы. Результаты
решения прямых задач. Применение ИНК.

Тема 3. Акустические и другие неэлектрические методы исследования
скважин

Акустический каротаж (АК). Акустический каротаж по скорости. Упругие волны в
скважине. Головные волны. Влияние неоднородностей около скважинного пространства
на параметры головных волн. Зонды АК. Акустический каротаж по затуханию. Виды
записи при АК. Определение коэффициента пористости. Применение АКЦ.

Термический каротаж. Физические основы термических методов ГИС.
Геолого-технологические исследования в процессе бурения скважин. Физические

основы геохимических методов ГИС. Газовый каротаж. Люминисцентно-
битуминологический анализ (ЛБА).

Тема 4. Геологическая (комплексная) интерпретация данных ГИС.



Литологическое расчленение разреза. Литологическое расчленение по
стандартному комплексу ГИС в терригенном, в карбонатном, в хемогенном
разрезах. Корреляция разрезов скважин. Основные принципы.

Выделение коллекторов. Прямые качественные признаки породы-коллектора и
дополнительные качественные признаки, косвенные количественные критерии. Опорная
информация, используемая при выделении коллекторов (керн, испытатель пластов, спец.
ГИС). Определение коэффициентов глинистости, пористости, нефтегазонасыщения по
комплексу ГИС.

Тема 5. Изучение технического  состояния скважин.
Изучение технического состояния скважин. Оценка качества цементирования

колонн. Выявление дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб. Определение не
герметичности обсадных колонн и интервалов затрубной циркуляции флюидов.

Тема 6. Перфорация и торпедирование скважин.
Теория взрывчатых веществ. Элементы действия взрывов в средах. Взрывные

работы при бурении глубоких скважин. Вскрытие продуктивного пласта прострелом.
Взрывные методы интенсификации притоков в глубоких скважинах. Техника
безопасности при прострелочно-взрывных работах в скважинах. Перфорация скважин.
Методы, аппаратура и режимы перфорации.

Тема 7. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых
месторождений.

Петрофизические основы геофизических методов контроля разработки залежей
нефти и газа. Современные представления о процессах вытеснения нефти и газа из
продуктивных пластов. Изменения физических свойств горных пород, происходящие в
процессе эксплуатации залежей углеводородов.

Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений.
Методы радиоактивного каротажа. Нейтронный метод. Импульсный нейтронный

метод. Гамма-метод. Методы меченого вещества.
Метод радиоактивных изотопов. Нейтронный метод меченого вещества. Методы

определения притока и приемистости пластов. Механическая дебитометрия-
расходометрия. Термокондуктивная дебитометрия. Локация муфт и перфорированных
интервалов. Методы определения состава флюидов в стволе скважины. Гамма-
плотнометрия. Влагометрия (диэлькометрия). Резистивиметрия.

Термометрия. Задачи, решаемые термометрией. Требования, предъявляемые к
аппаратуре. Программа и методика исследований. Обработка и интерпретация
термограмм.

Исследование процесса вытеснения нефти в пласте.
Контроль перемещения межфлюидных контактов. Контроль перемещения

межфлюидных контактов: контактов ВОДА-НЕФТЬ, ГАЗ-НЕФТЬ, ГАЗ-ВОДА и
выделение обводненных продуктивных пластов. Интерпретационная модель ВНК.
Определение первоначального положения ВНК, ГВК и ГНК. Контроль перемещения ВНК,
ГВК и ГНК.

Определение коэффициентов текущей и остаточной нефте- и газонасыщенности и
нефте- и газоотдачи продуктивных пластов.

Изучение эксплуатационных характеристик пласта. Выделение интервалов
притока и приемистости пласта. Определение работающих мощностей  пласта.
Определение продуктивности (приемистости) пласта. Определение давления в пластах.
Определение состава флюидов в стволе

Раздел 3 . Комплексирование геофизических методов
Введение. Место геофизической разведки в геологических исследованиях.
Тема 1. Предмет и методы разведочной геофизики.



Общий обзор и классификация методов разведочной геофизики. Физико-
геологические основы методов: грави-, магнито-, электро- и сейсморазведки.

Физические свойства горных пород. Связь между ними.
Косвенный характер геофизической информации и неоднозначность ее

геологического истолкования. Точность и достоверность решения геологических задач
геофизическими методами.

Некорректность обратных задач геофизики. Идеи модельности и
комплексирования. Точность и достоверность решения геологических задач
геофизическими методами.

Основные определения: рациональный комплекс, физико-геологическая
модель, геологическая интерпретация. Физико-аналитический (детерминистский) и
вероятностно-статистический подходы к интерпретации геофизических аномалий.

Современное состояние идей и методов комплексирования геофизических
исследований.

Тема 2. Идея модельности  и физико-геологическое моделирование
Идея модельности в геофизике (по В.Н. Страхову). Геологические модели среды и

объектов поиска. Понятие о петрофизической модели (ПФМ) и структурно-
вещественном комплексе (СВК). Слоистая и слоисто-зональная модели аппроксимации
геологического разреза. Взаимосвязь ПФМ и геофизических полей как основа процесса
моделирования.

Математические модели. Параметризация и оптимизация моделей.
Физико-геологические модели (ФГМ). Классификация ФГМ (по В.Н. Страхову и

Г.С. Вахромееву). Полные и состоятельные ФГМ. Адекватность ФГМ. Комплексные и
согласованные ФГМ. Построение ФГМ. Модели геологических объектов.

Тема 3. Идея комплексирования в разведочной геофизике.
Геологический объект и его свойства. Взаимосвязь геометрических и

физических характеристик объектов с геофизическими полями. Нормальное поле и
геофизические аномалии. Полезные аномалии и помехи. Детерминированное и
вероятностно-статистическое описание аномалий и помех.

Условия применимости геофизических методов. Дифференциа-
ция (контрастность) физических свойств и способы ее оценки, геометриче-
ские параметры объектов, влияние помех. Классификация помех. Относи
тельное влияние погрешностей съемки и геологических помех.

Неоднозначность решения обратных задач геофизики. Теорети-
ческая и практическая эквивалентность и ее проявление в различных методах геофизики.
Необходимость комплексирования методов.

Принципы формирования комплекса на основе ФГМ. Рациональное
комплексирование. Последовательность работ, основные и детализационные методы.
Внутриметодное комплексирование. Структурные и субстанциональные геофизические
комплексы. Комплексирование по горизонтали и по вертикали. Целевые и
технологические комплексы. Особенности комплексирования методов в нефтегазовой
геофизике.

Структурная и структурно-формационная геофизика. Слоистая и слоисто-
зональная модели аппроксимации геологического разреза. Иерархия задач, моделей и
методов разведочной геофизики. Нефтегазовая геофизика как комплексная
геофизическая система.

Тема 4. Комплексный анализ геофизической информации и районирование
территории.

Методология геологического истолкования геофизических данных. Анализ
геофизического материала, его классификация и районирование территорий по
особенностям геофизических полей. Характеристики полей, используемые при
районировании. Приемы выявления геологической природы геофизических аномалий



на основе физико-геологического моделирования и принципа аналогий.
Статистические оценки, применяемые при районировании, оценке информативности и
выявлении природы аномалий.

Геологическая природа геофизических аномалий. Способы выявления
геологической природы. Совместный анализ гравитационных и магнитных аномалий,
сейсмических и геоэлектрических аномалий. Совместный анализ данных в едином
координарном пространстве.

Структурно-геофизическое (тектоническое) районирование.
Тема 5. Математические модели комплексной интерпретации и прогноз

геологических характеристик.
Математическая модель интерпретации (по В.Н. Страхову). Де

терминистские, вероятностно-статистические и смешанные модели.
Интерпретация на основе согласованной ФГМ. Сейсмогравиметрические и

сейсмогравимагнитные согласованные модели.
Схемы распознавания при интерпретации широкого комплекса

геолого-геофизических данных.
Корреляционные методы интерпретации
Корреляционная модель интерпретации по Г.И. Каратаеву. Формулировка и

математическое описание задачи количественного прогноза геологической
характеристики по комплексу геофизических данных.

Парные и многомерные связи между геолого-геофизическими параметрами.
Прогнозирование геологической характеристики на основе линейной регрессии. Методы
РЕГР, КОМР, КФС. Автоматизированные системы комплексной интерпретации
геофизических данных в нефтегазовой геологии.

Корреляционное разделение геофизических аномалий по КОМР. Компьютерное
прогнозирование геологической характеристики.

Тема 6. Комплексирование геофизических методов при решении
геологических задач.

Геофизические методы в изучении глубинной структуры Земной коры и верхней
мантии. Геофизические исследования платформенных областей. Картирование рельефа и
изучение неоднородности внутренней структуры фундамента. Изучение структуры
осадочного чехла и оценка роли неструктурного геологического фактора в формировании
геофизических аномалий. Геофизические исследования в солянокупольных бассейнах.
Геофизические исследования геосинклинальных и горноскладчатых областей. Прямые
поиски и разведка нефтегазовых месторождений. Задачи ПГР.

Практические занятия
Раздел 1. Сейсморазведка

1. Элементы теории деформации и напряжений

2. Упругие волны

3. Геометрическая сейсмика

4. Отражение, преломление и дифракция

5. Сейсмические свойства горных пород

6. Источники упругих волн

7. Критерии классификации видов

8. Кинематика сейсмических волн

9. Цифровая регистрация сейсмических сигналов



10. Сейсморегистрирующие системы

11. Теоретические положения спектрального анализа

12. Теоретические положения статистического анализа

13. Методы спектрального анализа в задачах сейсморазведки

14. Методы статистического анализа в задачах сейсморазведки

15. Обработка сейсморазведочной информации

16. Интерпретация сейсморазведочных данных

Раздел 2. Геофизические исследования и работы в скважинах

1. Интерпретация данных метода КС.

2. Работа с диаграммами бокового каротажного зондирования (БКЗ).

3. Интерпретация данных микрозондов.

4. Обработка материалов бокового каротажа.

5. Интерпретация данных метода потенциалов собственной поляризации и

определение коэффициента глинистости.

6. Интерпретация данных метода гамма-каротажа, определение коэффициента

глинистости.

7. Определение пористости по данным нейтронного гамма-каротажа.

8. Определение коэффициента пористости по акустическому каротажу.

9. Литологическое расчленение разреза и корреляция разрезов скважин.

10. Выделение коллекторов, определение ФЕС и  характера насыщения пластов-

коллекторов.

11. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений.

12. Исследование процесса вытеснения нефти в пласте.

13. Изучение эксплуатационных характеристик пласта.

14. Исследование технического состояния скважин.

Раздел 3 . Комплексирование геофизических методов

1. Компьютерное моделирование геофизических полей и оценка роли отдельных

элементов ФГМ в формировании суммарного поля. (Комплекс программ

Grav_bul и Mag_bul – МГУ) .

2. Снятие регионального фона и выделение локальных аномалий магнитного поля

методами частотных трансформаций и геологического редуцирования.

3. Районирование территории с использованием методики направленного

суммирования гравитационных и магнитных аномалий (составления карт



комплексного гравимагнитного параметра) и определение геологической природы

аномалий.

4. Составление ФГМ на основе опорного геофизического разреза.

5. Компьютерная методика согласованной сейсмогравимагнитной ФГМ.

6. Корреляционная модель интерпретации (комплекс программ КОМR 2008 и КОМR

2009.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В процессе реализации рабочей программы используются:
 компьютерная лекция-презентация;
 собеседования перед получением задания на выполнение лабораторной работы и

представлении отчётных материалов;
 текущий компьютерный контроль уровня усвоения материала;
 сейсморазведочные регистрирующие системы Прогресс-Л и ТЭЛСС;
 лабораторные работы с использованием персональных компьютеров и

специализированного программного обеспечения (комплексы программ обработки
сейсморазведочных данных RadExPro Plus и SeisWin и др.);

 проведения занятий по подготовке и лабораторному контролю полевой
сейсморазведочной аппаратуры в  геофизической мастерской-лаборатории ОАО
«Саратовнефтегеофизика»;

 проведение занятий в обрабатывающих центрах ведущих геофизических
предприятий города;

 встречи с ведущими специалистами-сейсморазведчиками, представителями
компаний ГТИ, разработчиками аппаратуры и станции ГТИ;

 мастер-классы специалистов ГТИ

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
аспирантов.

6.1. Виды самостоятельной работы

Раздел/Тема дисциплины Вид самостоятельной работы Литература
1. Сейсморазведка. Подготовка рефератов по

предложенным темам к разделу
Подготовка докладов и
электронных презентаций по
вопросам для углубленного
самостоятельного изучения
Проработка конспектов лекций,
поиск дополнительной
информации в литературе.
Конспектирование материалов,
работа со справочной
литературой.
Конспектирование материалов,
аннотирование научных
публикаций
Выполнение расчетно-
графических работ
Выполнение необходимых
расчетов на ЭВМ в неаудиторное

Физические основы
сейсморазведки [Электронный
ресурс] / А. Е. Артемьев; Сарат.
гос. ун-т им. Н. Г.
Чернышевского. - Саратов: [б. и.],
2012. - 53 с. - Библиогр.: с. 53 (10
назв.). - Б. ц.
Сейсморазведка. Основы
спектральных и статистических
способов обработки сейсмических
материалов [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для студентов
геофизической специальности / С.
И. Михеев, А. С. Михеев ; Сарат.
гос. ун-т им. Н. Г.
Чернышевского. - Саратов : Науч.
кн., 2007. - 77 с. - Библиогр.: с. 75.
- Б. ц.
Боганик Г.Н., Гурвич И.И.



время.
Подготовка к практическим
занятиям

Сейсморазведка: Учебник для
вузов. – Тверь: Издательство
АИС. 2006, 744 с.
Бондарев В.И.   Сейсморазведка:
Учебник для вузов. –
Екатеринбург: Издательство
УГГА. 2007, 690 с.
Шерифф Р., Гелдарт Л.
Сейсморазведка.  В 2-х т.   М.,
«Мир», 1987.
Уотерс К.  Отражательная
сейсмология. Метод отраженных
волн как инструмент для поисков
нефти и газа.  М.,  «Мир»,  1981.
Бондарев В.И.   Основы
сейсморазведки: Учебник для
вузов. Части I и II. –
Екатеринбург: Изд-во УГГГа,
2000. – 252 с.
Бондарев В.И., Крылатков С.Н.
Анализ данных сейсморазведки:
Учебное пособие для студентов
вузов. – Екатеринбург: Изд-во
УГГГа, 2002. - 212 с.

2. Геофизические исследования и
работы в скважинах

Проработка конспектов лекций,
поиск дополнительной
информации в литературе.
Конспектирование материалов,
работа со справочной литературой
Подготовка к практическим
занятиям
Выполнение контрольных работ
Подготовка к тестированию

Добрынин В.М., Вендельштейн
Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян
А.Н. Геофизические исследования
скважин: Учебник для вузов.-М.:
ФГУП Издательство «Нефть и
газ» РГУ нефти и газа им. И.М.
Гупкина, 2004.
Калинникова М.В., Головин Б.А.,
Головин К.Б. Геофизические
исследования скважин. Учебное
пособие.- Саратов: Изд-во Сарат
ун-та, 2005. Сковородников И.Г.
Геофизические исследования
скважин: курс лекций. -2-еизд.,
исправл.,-Екатеринбург:УГГУ,
2005.
Горбачев Ю.И. Геофизические
исследования скважин: Учебник
для вузов. -М., Недра,1990.
Горбачев Ю.И., Ипатов А.И.
Геофизические методы контроля
за разработкой нефтегазовых
месторождений. - М., Гос. Акад.
Нефти и Газа (ГАНГ), 1996.

3.Комплексирование
геофизических методов

Проработка конспектов лекций и
вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение с
помощью основной и
дополнительной литературы
Подготовка рецензий на научные
публикации по актуальным
проблемам комплексирования
геофизических методов
Подготовка рефератов по
предложенным темам к разделу
Подготовка докладов и
электронных презентаций по

О.К. Кондратьев  «Физические
возможности и ограничения
разведочных методов
нефтегазовой геофизики»,
«Геофизика» 1997, №3.
«Геофизическое моделирование
ловушек нефти и газа».
Конценебин Ю.П., Рыскин М.И.,
Балабанов В.Г. и др.- Труды НИИ
геологии СГУ. Новая серия. Том
IV. Саратов. ГосУНЦ
«Колледж»,1999,198с.
«Использование геолого-



вопросам для углубленного
самостоятельного изучения
Выполнение заданий для
домашней работы
Подготовка к тестированию
Подготовка к практическим
занятиям

геофизических данных для
изучения региональной тектоники
нефтегазоносных областей».
Судариков Ю.А., Серкеров С.А.,
Холин А.И., Шрайбман В.И.
М.,Недра, 1996, 168 с. “
Соколова И.П. Применение
комплекса сейсмо-
электроразведочных методов при
поисках залежей углеводородного
сырья // Приборы и системы
разведочной геофизики, №1,
2004.
«Оптимизированная модель

комплексной интерпретации
геофизических данных в
солянокупольных бассейнах.»/
Рыскин М.И., Сокулина К.Б.,
Волкова Е.Н. Геофизика, 2007, №
6. С. 41-52.

Итого часов на самостоятельную работу: 252

6.2. Вопросы для углубленного самостоятельного изучения
1. Что называется тензором деформаций?
2. Запишите формулы Коши в тензорном и скалярном виде.
3. Запишите уравнения движения упругой среды в тензорном виде..
4. Приведите две формы записи уравнения Ламэ.
5. Запишите волновое уравнение для скалярного и векторного потенциалов

смещений.
6. Запишите волновые уравнения для продольной и поперечной волной.
7. Что называется прямым и обратным преобразованиями Фурье?
8. Запишите уравнения связи между основными параметрами гармонической

волны.
9. Запишите уравнение поля времен.
10. Какую форму имеют лучи в однородной среде?
11. Какая модель среды называется анизотропной?
12. Какая модель среды называется градиентной?
13. Дайте определение интервальной и средней скорости?
14. Чем определяется глубина скважины для заложения заряда?
15. Какие вы знаете способы модуляции свип-сигнала?
16. Для чего применяют нелинейную частотную модуляцию свип-сигнала?
17. Какие вам известны типы сейсмоприемников?
18. Как подразделяются сейсмические съемки по плотности сети профилей?
19. Для чего был разработан метод общей глубинной точки?
20. По какой формуле можно рассчитать кратность перекрытия общей глубинной

точки?
21. Каковы основные принципы выбора параметров систем наблюдения?
22. Какие вам известны система наблюдения в МОГТ-3D?
23. Запишите уравнение годографа отраженной волны?
24. Какую форму имеет годограф отраженной волны в слоистой среде?
25. Какие вам известны комплексы программ обработки сейсмических данных?
26. Для чего применяется многоканальная фильтрация сейсмических данных?
27. Какие вы знаете алгоритмы сейсмической миграции?



28. Для чего выполняют глубинную миграцию до суммирования?
29. Какие данные необходимы для стратиграфической привязки отражающих

горизонтов?
30. Возможно ли прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств горных пород

по данным сейсморазведки?
31. Разрез какого параметра получается в результате сейсмической инверсии?
32. Сформулируйте теорему В.А. Котельникова?
33. Для решения каких задач применяется метод наименьших квадратов в

сейсморазведке?
34. Что называется функцией взаимной корреляции?
35. Что называется энергетическим спектром?
36. Для чего используется преобразование Гильберта в сейсморазведке?
37. Каким образом возможно выделение неструктурных ловушек углеводородов по

данным сейсморазведки?
38. Какими факторами определяется разрешающая способность сейсморазведки?
39. Каковы перспективы применения вейвлетного анализа в сейсморазведке?
40. Перечислите критерии выявления разрывных нарушений на сейсмических

временных разрезах.
41. Назовите критерии выделения рифогенных объектов по сейсмическим данным.
42. Физические возможности и ограничения разведочных методов нефтегазовой

геофизики
43. Физико-геологические модели объектов поиска в нефтегазовой геофизике.
44. Комплексирование методов на этапе полевых работ и на этапе интерпретации в

нефтегазовой геофизике
45. Необходимость и методология районирования территорий по особенностям

геофизических полей в нефтегазовой геофизике
46. Совместная интерпретация данных сейсмо- и элетроразведки в едином

координатном пространстве. Технология СЭВР.
47. Исключение экранирующего эффекта солянокупольной толщи при изучении

строения подсолевых горизонтов разреза на основе комплексной интерпретации
геолого-геофизических данных

6.3. Порядок выполнения самостоятельной работы
Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме

дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины. В ходе
освоения курса предполагается написание не менее двух рефератов и подготовка двух
докладов, сопровождающихся компьютерными презентациями по тематическим разделам
курса; выполнение творческих заданий, заключающихся в подготовке рецензий на
научные публикации по актуальным проблемам геофизики; выполнение домашней
работы, заключающейся в решение контрольных заданий и работ ; участие аспирантов в
кафедральных исследованиях, выполнение ими обработки и геологической
интерпретации полученных данных в, ведущихся в лабораториях геологического
факультета СГУ.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Формы текущего контроля работы аспирантов
Рефераты, доклады и компьютерные презентации по тематическим разделам курса;

рецензии на научные публикации по актуальным проблемам геофизики; задания для
домашней работы, тесты по промыслово-геофизическим методам, по комплексированию,
контрольные работы и практические занятия.



7.2. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная со 2-ой

недели семестра. Контроль и оценивание выполнения рефератов и докладов с
компьютерными презентациями осуществляется на 4-ой и 6-ой неделях семестра.
Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при
помощи тестирования по соответствующим темам или в завершении изучения раздела.
Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному
и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

7.3. Промежуточная аттестация по дисциплине
Промежуточная аттестация в 3-5 семестрах проводится в форме зачета.

7.4. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств см. Приложение №1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Физические основы сейсморазведки [Электронный ресурс] / А. Е. Артемьев; Сарат.
гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов: [б. и.], 2012. - 53 с. - Библиогр.: с. 53 (10
назв.). - Б. ц.

2. Рыскин М.И., Науменко И.И., Петров А.П. Методическое руководство к
использованию комплекса программ «КОМR 2008» и КОМR 2009 [Электронный
ресурс] Саратов. Изд-во,2009

б) дополнительная литература:
1. Сейсморазведка. Основы спектральных и статистических способов обработки

сейсмических материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
геофизической специальности / С. И. Михеев, А. С. Михеев ; Сарат. гос. ун-т им. Н.
Г. Чернышевского. - Саратов : Науч. кн., 2007. - 77 с. - Библиогр.: с. 75. - Б. ц.

2. Калинникова М.В., Головин Б.А., Головин К.Б. Геофизические исследования
скважин. [Электронный ресурс] Учебное пособие.- Саратов: Изд-во Сарат ун-та,
2011.

3. Рыскин М.И., Сокулина К.Б. Комплексная интерпретация геофизических   данных.
Учебное пособие  для вузов. Саратов. Изд-во Саратовского госуниверситета,2006,
154 С.(6 экз)

4. 2. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н.
Геофизические исследования скважин: Учебник для вузов.-М.: ФГУП
Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. (10 экз)

5. Геофизика для геологов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
геологических специальностей вузов и колледжей / М. И. Рыскин ; Сарат. гос. ун-т
им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : [б. и.], 2012. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 156
(10 назв.). - Б. ц.

6. Геофизика. Под ред. В.К. Хмелевского. М.: КДУ, 2007.-320 с. (5 экз)
7. Боганик Г.Н., Гурвич И.И.   Сейсморазведка: Учебник для вузов. – Тверь:

Издательство АИС. 2006, 744 с. (2 экз)
8. Шерифф Р., Гелдарт Л.  Сейсморазведка.  В 2-х т.   М.,  «Мир», 1987.(4 экз)
9. Уотерс К.  Отражательная сейсмология. Метод отраженных волн как инструмент

для поисков нефти и газа.  М.,  «Мир»,  1981.(2 экз)



10. Знаменский В.В.  Общий курс полевой геофизики.  М., «Недра», 1989 (8 экз)
11. Бондарев В.И., Крылатков С.Н.   Анализ данных сейсморазведки: Учебное пособие

для студентов вузов. – Екатеринбург: Изд-во УГГГа, 2002. - 212 с.(24 экз)
12. Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин: Учебник для вузов. -М.,

Недра,1990.(3 экз )

в) лицензионное программное обеспечение

1. OC MS Windows XP SP2 или OC MS Windows 7 Pro.
2. MS Office 2003 или MS Office 2007 Pro.
3. CorelDRAW Graphics Suite X3.
4. Программное обеспечение сейсморазведочной регистрирующей аппаратуры
Прогресс-Л и ТЭЛЛС-1.
5. Комплексы программ обработки сейсморазведочных данных RadExPro Plus 3.90 и
SeisWin Pro.
6. Программы расчета характеристик направленности сложных интерференционных
систем, разработанные на кафедре геофизики Саратовского госуниверситета.
7. Программа полноволнового сейсмогеологического моделирования  Tesseral
(разработка Tesseral Technologies Inc. & TetraSeis Inc., Канада)
8. Программа визуализации сейсмических данных  SeiSee_2_22_3.

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

http://geo.web.ru - общеобразовательный геологический сайт;
http://www.sgu.ru/node/11448/ - страница дисциплины на геологическом факультете СГУ, с
большим количеством электронных учебников и публикаций;
WWW.seg.org – общество геофизиков-разведчиков;
www.eago.ru – евро-азиатское геофизическое общество.
www.galit.ru,

wiki.web.ru/ - сайт – энциклопедический словарь

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Теоретические основы и
методы нефтегазовой геофизики» используются:

1. Компьютерный класс.
2. Note Book с компьютерным проектором.
3. Сейсморазведочная станция Прогресс-Л с комплектом сейсмоприёмников на

24 канала и соединительным кабелем (сейсмической «косой»).
4. Телеметрическая сейсморазведочная система ТЭЛЛС-1 с комплектом

напольного оборудования на 96 каналов.
5. станция геолого-технологических исследований СНГС-300
6. комплекты диаграмм комплексов ГИС по скважинам Саратовского

Поволжья, комплект палеток по различным методам ГИС.
7. ЗНБ СГУ

Кроме ресурсов факультета для обеспечения учебного процесса привлекаются
ресурсы университета:



1. Электронно-библиотечные системы (ЭБС), доступ к которым
предоставляется из внутренней сети университета (и факультета), а также индивидуально
обучающимся из внешней сети:

 ЭБС издательства «Лань»;
 ЭБС издательства «Юрайт»;
 ЭБС «Ibooks.ru»;
 ЭБС «РУКОНТ»;
 ЭБС «Znanium.com»;
 ЭБС «Библиороссика»;
 ЭБС «IPRbooks»;
2. Электронные библиотечные базы (каталоги):
 Электронная библиотека учебно-методической литературы
 Электронная библиотека СГУ

Аспирантам обеспечен доступ к локальным информационным образовательным и
рабочим ресурсам СГУ и к сети Интернет с локальных компьютеров СГУ и из
общежитий, том числе, возможно подключение личной вычислительной техники
обучающихся к локальной сети СГУ.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие условия организации педагогического процесса и контроля знаний:

-для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных

заданий оформляются увеличенным шрифтом
(размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме.

Основной формой организации педагогического процесса является
интегрированное обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных
группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в
социуме.





Приложение 1

Фонд оценочных средств текущего контроля
и промежуточной аттестации

1.Задания для текущего контроля
Реферат

Раздел 1. Сейсморазведка
1. Напряжения и деформации.

2. Уравнения движения упругой среды.

3. Поле времен.

4. Основные законы и принципы геометрической сейсмики.

5. Продольные и поперечные волны.

6. Полезные волны и волны-помехи.

7. Обменные волны.

8. Многократные отражения.

9. Дифрагированные волны.

10.Головные и рефрагированные волны.

11.Роль ЗМС в сейсморазведке.

12.Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП).

13.Метод ОГТ.

14.Азимутальные наблюдения в сейсморазведке.

15.Невзрывные источники сейсмических волн.

16.Вибросейс.

17.Группирование источников и приемников в сейсморазведке.

18.Акустический каротаж в сейсморазведке.

19.Глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ).

20.Рудная сейсморазведка.

21.Инженерная сейсмика.

22.Морская сейсморазведка.

23.Основные принципы цифровой обработки сейсмических записей.

24.Кинематические и статические поправки в МОГТ.

25.Способы определения VОГТ, Vэф, пластовой и средней скоростей.

26.Частотная фильтрация сейсмических сигналов.

27.Сейсмические сигналы и их спектры.

28.Многоканальная фильтрация.

29.Обратная фильтрация (деконволюция).



30.Дифракционное преобразование сейсмических записей.

31.Современные способы сейсмической миграции.

32.Фокусирование сейсмических волн.

33.Лабораторные приемы выделения полезных волн в сейсморазведке.

34.Синтетические сейсмограммы.

35.Динамические параметры сейсмических волн.

36.Сейсморазведка рифогенных образований.

37.Прямой прогноз нефтегазоносности по сейсмическим данным.

38.Особенности сейсморазведки с целью ПГР.

39.Сейсмостратиграфия.

40.Основные задачи, решаемые с помощью спектрального анализа в сейсморазведке.

41.Основные задачи, решаемые с помощью статистических методов в сейсморазведке.

42.Развитие методов спектрального анализа (на примере сейсморазведки).

43.Обоснование высокоразрешающих сейсморазведочных систем на базе методов

спектрального анализа.

44.Вероятностный прогноз коллекторов по данным сейсморазведки и ГИС.

45.Проблемы оценки надежности структур, подготавляваемых к глубокому бурению

сейсморазведкой.

46.Проблемы оценки точности построения структурных карт в сейсморазведке.

47.Спектрально-временной анализ сейсмических данных.

48.Вейвлет-анализ в сейсморазведке.

49.Спектральный анализ нестационарных процессов в сейсморазведке.

50.Обоснование выбора аляйсинг-фильтра при регистрации сейсмических данных.

51.Вертикальная и горизонтальная разрешающая способность сейсморазведки.

52.Спектральные характеристики тонкослоистых разрезов.

53.Применение преобразования Гильберта в сейсморазведке.

54.Проблема обоснования оптимальных управляющих сигналов в

вибросейсморазведке.

55.Применение корреляционных функций в сейсморазведке.

56.Метод потенциалов самопроизвольной поляризации

57.Радиометрические методы исследования скважин

Раздел 3 . Комплексирование геофизических методов
1. Физико-геологические основы классических методов нефтегазовой геофизики

(грави-, магнито-, электро- и сейсморазведки;



2. Физико-геологическое моделирование как основа для решения задач нефтегазовой

геофизики;

3. Рациональное комплексирование геофизических методов при поисках скоплений

углеводородов;

4. Геологическая природа геофизических аномалий;

5. Детерминистские модели комплексной интерпретации данных полевой геофизики;

6. Вероятностно-статистические модели комплексной  интерпретации данных

полевой геофизики

7. Комплексирование геофизических методов на раличных этапах

нефтегазопоисковых работ

8. Детерминистские модели комплексной интерпретации данных полевой геофизики;

9. Вероятностно-статистические модели комплексной  интерпретации данных

полевой геофизики.

Требования к реферату.
Автор реферата должен продемонстрировать достижение уровня

мировоззренческой, общекультурной и профессиональной компетенции.
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый

материал.
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие

формулировки, речевые и орфографические ошибки.
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных

изданий не старше 10-15 лет.
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть

грамотным.
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника,

места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.
Правила оформления.
Требования к оформлению реферата
- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с

требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой
части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4
по ГОСТ 9327-60.

- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей
машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата
А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и
других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее
— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и составлять 1,25 см.

- Выравнивание текста по ширине.
- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом,
курсив, подчеркивание.



- Перенос слов недопустим.
- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух

предложений, их разделяют точкой.
- Подчеркивать заголовки не допускается.
- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм
(2 пробела).

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более
крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава
начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом.

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя
законченную мысль в самостоятельный абзац.

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в
виде маркированного или нумерованного списка.

Критерии оценки:

«зачтено» - Соответствие содержания реферата выбранной теме.
- Глубина проработки материала.
- Реферат содержит иллюстративный графический (табличный)
материал.
- Правильность и полнота использования источников.
- Соответствие оформления реферата требованиям рабочей
программы дисциплины.

«не зачтено» - Тема реферата нераскрыта.
- Затруднения в письменном изложении, отсутствие аргументации.
- Отсутствие иллюстративного (графического, табличного) материала.
- Грубые небрежности (нарушения требований рабочей программы
дисциплины) при оформлении реферата.

Доклад

по вопросам для углублённого самостоятельного изучения п.6.2.

Требования к докладу:
- Доклад должен сопровождаться компьютерной презентацией.
- Длительность доклада должна быть 10-15 минут.
- После окончания доклада аспирант должен ответить на вопросы преподавателя

(аудитории) по содержанию доклада.

Требования к оформлению компьютерной презентации:
- Оформление презентации ведется в PowerPoint.
- Первый слайд должен включать название доклада, сведения об авторе и его

научном руководителе.



- Каждому тезису (положению) доклада должен соответствовать, по крайней мере,
один слайд.

- Следует избегать размещения на слайдах пространного текста и зачитывания его
вслух.

- Следует использовать средства анимации, способствующие лучшему восприятия
содержания доклада.

Критерии оценки:

«зачтено» - Соответствие содержания доклада выбранной теме.
- Глубина проработки материала.
- Грамотная устная речь.
- Аргументированные ответы на вопросы по содержанию доклада.
- Наглядность компьютерной презентации.
- Соответствие оформления компьютерной презентации требованиям
рабочей программы дисциплины.

«не зачтено» - Тема доклада нераскрыта.
- Затруднения в устном изложении.
- Отсутствие ответов или недостаточно аргументированные ответы на
вопросы по содержанию доклада.
- Грубые небрежности (нарушения требований рабочей программы
дисциплины) при оформлении компьютерной презентации.

Рецензия на статью.

Требования к подготовке рецензии на статью.

Рецензия должна содержать:
- Перечисление достоинств статьи.
- Перечисление недостатков статьи.
- Оценку научной и практической актуальности статьи.
- Оценку новизны статьи.
- Оценку соответствия используемого измерительного оборудования, методологии,
методик, технологий и информационных источников современным мировым стандартам.
- Общую оценку статьи.

Требования к оформлению рецензии на статью.

- Объем рецензии – 3-5 страниц текста.



Критерии оценки:

«зачтено» - В рецензии проанализированы достоинства и недостатки статьи.
- В рецензии проанализирована актуальность и новизна сведений,
приведенных в статье.
- В рецензии сделан вывод о соответствии (или несоответствии)
используемого измерительного оборудования, методологии, методик,
технологий и информационных источников современным мировым
стандартам.
- Дана адекватная общая оценка статьи.

«не зачтено» - В рецензии отсутствует обзор достоинств и недостатков статьи, нет
выводов об актульности и новизне исследований.
- Общая оценка статьи свидетельствует о непонимании автором
проблем, рассматриваемых в статье.

Тесты

Раздел 2. Геофизические исследования и работы в скважинах

Тест 1. Введение в геофизические исследования скважин, метод КС
1.Продолжите определение: «Скважина – это вертикальная или наклонная

цилиндрическая горная выработка…»

а) длина, которой значительно больше ее диаметра (L>>dc);

б) длина, которой значительно меньше ее диаметра (L<<dc);

в) длина не зависит от диаметра.

2. Применение геофизических методов основано на изучении:

а) физических свойств горных пород;

б) физических полей различной природы;

в) параметров поля;

3.Геофизические исследования, предназначенные для изучения горных пород,

непосредственно примыкающих к стволу скважины называются:

а) разведочной геофизикой;

б) каротажом;

в) скважинной геофизикой;

4.Как изменяется диаметр скважины в глинистых породах при контакте с буровым

раствором?

а) dскважины = dноминальный;

б) dскважины > dноминальный;

в) dскважины < dноминальный.

5.Как называется зона, в которой пластовая жидкость смешивается с фильтратом бурового

раствора?



а) промытый пласт;

б) неизмененная часть пласта;

в) зона проникновения;

6.Отметьте задачу, которая не относится к направлению ГИС, изучающему

геологический разрез скважины?

а) выделение коллекторов;

б) литолого – стратиграфическое расчленение разреза;

в) определение мест притоков и поглощения.

7.Какие электроды в методе кажущегося сопротивления являются парными?

а) AM;

б) AB;

в) BN.

8.Удельное электрическое сопротивление среды рассчитывается по формуле:

а) ρп=K ΔU/I;

б) E= - dU/dr;

в) jпр=I/S;

9.Градиент зонд – это:

а) зонд со сближенными парными электродами;

б) зонд с раздвинутыми парными электродами;

в) зонд, в котором расстояние между парными и непарными электродами равно.

10. Какая зона пласта-коллектора меняет свои параметры с течением времени:

а) зона промытого пласта;

б) зона проникновения;

в) неизменный пласт.

11. Продолжите определение:

Геофизические исследования скважин – это совокупность физических методов,

предназначенных для изучения ………..

12. Укажите, какая стадия горно-геологического процесса пропущена в данном перечне:

региональная; зональная, поисковая, эксплуатационная.

13. В последовательном  потенциальном зонде метода КС парные электроды расположены

относительно непарного:

а) внизу;

б) вверху;

14.Какой геофизический параметр регистрируется в методе КС ?

а) удельная электропроводность (σ);



б) удельное кажущееся сопротивление (ρ);

в) удельная намагниченность (ǽ).

15.Проникновение бурового раствора в пласт приводит к образованию на стенке

скважины:

а) каверны;

б) глинистой корки;

в) зоны проникновения.

16.Какие горные породы обладают наибольшим сопротивлением?

а) пески и песчаники;

б) плотные карбонатные породы;

в) глины.

17.С помощью какого зонда метода КС можно определить градиент потенциала

электрического поля?

а) Потенциал зонд;

б) Градиент зонд;

18. Продолжите определение:

Если расстояние между сближенными парными электродами стремится к 0, такой зонд

называется …………..

19. Нарисуйте схему зонда N 4 M 1.5 A напишите какова его длина.

20. Дайте полную характеристику следующего зонда: В 6А 2 М

ТЕСТ 2. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации
Вариант 1

1.Что является причиной образования электрического поля в скважине:

а)  явление магнитной индукции в скважине;

б)  Вихревые токи возникающие на границах пластов со стенкой скважины;

в)  э.д.с. на границах пластов со стенкой скважины.

2. Какие породы обладают нулевой адсорбционной способностью:

а) пески;

б)  известняки;

в) глины.

3.Какой геофизический параметр измеряют в методе ПС:

а)  удельное сопротивление;

б)  разность потенциалов;

в)  напряженность электрического поля.



4.Чему равна величина диффузионной э.д.с. (Ед) для соли NaCl:

а)  Ед = -11.6 lg C1/C2;

б)  Ед = 58 lg C1/C2;

в)  Ед = 69.6 lg C1/C2.

5.Какой параметр позволяет определить количество глинистого материала в пласте:

а) β;

б) α;

в)  Ада.

6. П окаким качественным признакам на диаграмме метода ПС выделяются пласты глин:

а)  средние значения;

б) max значения;

в) min значения.

7.Как изменяется параметр α в разрезе:

а) 0 < α < ∞

б) ∞ < α > 1

в) 0 < α < 1

Вариант 2
1.Какие физико-химические процессы приводят к возникновению в скважине

диффузионно-адсорбционной э.д.с. (Еда):

а)  фильтрация пластовых вод в скважину;

б)  перемещение растворенного вещества под действием осмотического давления;

в)  диффузия солей и адсорбция их ионов.

2. Какие породы являются идеальной  адсорбирующей средой:

а)  известняки;

б) пески;

в) глины.

3.Какой геологический параметр определяют методом ПС:

а)  проницаемость;

б)  глинистость;

в)  нефтегазонасыщенность.

4.Чему равна величина диффузионно-адсорбционной э.д.с. (Еда) для соли NaCl:

а)  Ед = - 69.6 lg C1/C2.

б)  Ед = -11.6 lg C1/C2;

в)  Ед = 58 lg C1/C2;

5..Какой коэффициент является поправкой вводимой за мощность пласта в методе ПС:



а) β;

б) α;

в)  Ада.

6. По каким качественным признакам на диаграмме метода ПС выделяются пласты песков

и песчаников:

а) min значения;

б)  средние значения;

в) max значения.

7.По каким правилам находят границы мощных пластов в методе ПС:

а) начало крутого подъема и начало крутого спада кривой против исследуемого пласта;

б) по половине амплитуды отклонения кривой;

в) По точкам экстремумов.

ТЕСТ 3. «Радиометрические методы исследования скважин»
Вариант 1

1.Какой метод ГИС основан на изучении естественной радиоактивности горных пород:

а)  ПС;

б)  ГГК;

в)  ГК.

2. Чем обусловлена естественная гамма активность горных пород:

а) облучением породы потоком гамма-квантов;

б)  излучением гамма-квантов в процессе распада радиоактивных элементов;

в) ядерные излучения горных пород.

3.Какими значениями на диаграмме ГК выделяются пласты песков и песчаников:

а) max значения;

б) min значения;

в) средние значения.

4. По какой формуле в методе ГК определяется коэффициент глинистости (К гл):

К гл = …………

5.В чем физическая основа гамма-гамма каротажа плотностного (ГГП-П):

а)  фотоэлектрическое поглощение;

б) комптоновское рассеяние;

в)  эффект образования электрон-позитронных пар.

6. Какой радиус исследования метода ГГК-П:

а)  5 см;

б)  15 см;



в)  30 см.

7. По каким признакам на диаграммах ГГК-П определяются пласты высокопористых

песчаников, глин, каменной соли:

а) max значения;

б) min значения;

в) средние значения.

8. Какой тип взаимодействия быстрые нейтронов со средой:

а)  столкновение с ядрами атомов;

б) взаимодействие с электронами атомов;

в)  диффузия йонов.

9. Какой химический элемент оказывает главное замедляющее действие на движение

нейтрона в среде:

а)  хлор;

б)  углерод;

в)  водород.

10. Как влияет присутствие хлора в среде на интенсивность нейтронного гамма-

излучения:

а)  приводит к увеличению интенсивности нейтронного гамма-излучения;

б)  приводит к уменьшению интенсивности нейтронного гамма-излучения;

в)  не влияет на интенсивность нейтронного гамма-излучения;

Вариант 2
1.Какой параметр регистрируется в методе ГК:

а)  интенсивность гамма-излучения;

б)  ядерное излучение горных пород;

в)  минеральный состав горных пород.

2.Какими значениями на диаграмме ГК выделяются пласты глин:

а) min значения;

б) средние значения;

в) max значения.

3. По какой формуле в методе ГК определяется разностный параметр:

Δiγ= ………….

4. По каким признакам на диаграммах РК находят границы пластов:

а)   по половине амплитуды отклонения кривой;

б) по точкам экстемумов;

в)  по началу крутого подъема и началу крутого спада кривой.



5.В чем физическая основа гамма-гамма каротажа селективного (ГГП-С):

а)  фотоэлектрическое поглощение;

б) комптоновское рассеяние;

в)  эффект образования электрон-позитронных пар.

6. От какого параметра зависит взаимодействие гамма квантов с веществом в методе

ГГП-С:

а)  объемной плотности;

б)  водородосодержания;

в)  атомного номера элемента.

7. По каким признакам на диаграммах ГГК-П определяются пласты низко пористых

известняков, доломитов, песчаников:

а) max значения;

б) min значения;

в) средние значения.

8. Какой энергией обладают быстрые нейтроны:

а)  1 Мэв;

б) 4-6 Мэв;

в)  0.025 эв.

9. Какой химический элемент оказывает главное поглощающее действие на движение

нейтрона в среде:

а)  хлор;

б)  водород;

в)  кислород.

10. Как влияет присутствие хлора в среде на плотность тепловых нейтронов:

а)  приводит к увеличению интенсивности нейтронного гамма-излучения;

б)  приводит к уменьшению интенсивности нейтронного гамма-излучения;

в)  не влияет на интенсивность нейтронного гамма-излучения;

Раздел 3 . Комплексирование геофизических методов

1) Что является объектом изучения в разведочной геофизике?-

a) земная кора



b) планета Земля

c) литосфера

d) тектоносфера

2) Исключите из предложенного списка параметр, не относящийся к

петрофизическим:

a) ускорение силы тяжести, Δg

b) скорость распространения волн V

c) удельное электрическое сопротивление ρ

d) магнитная восприимчивость χ

3) В каких единицах измеряется напряженность поля силы тяжести?-

a) миллигал

b) нанотесла

c) милливольт

d) этвеш

4) Какой из названных геофизических методов не имеет отношения к полевой

геофизике?

a) вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ)

b) электропрофилирование (ЭП)

c) сейсморазведка КМПВ

d) резистивиметрия

e) вариометрия

5) Какие из названных геофизических методов не находит применения в

инженерной геофизике?:

a) магнитотеллурические зондирования (МТЗ)

b) ВЭЗ

c) ЭП

d) сейсморазведка МПВ

e) зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ)

6) Исключите из приведенного списка метод, не относящийся к методам

естественных геофизических полей:

a) гравиразведка

b) магниторазведка

c) метод магнито-теллурических зондирований (МТЗ)

d) метод зондирований становлением электромагнитного поля (ЗС)

e) терморазведка



7) Исключите из приведенного списка геофизический комплекс, не относящийся к

объектным (целевым):

a) нефтегазовая геофизика

b) инженерная геофизика

c) рудная геофизика

d) полевая геофизика

e) угольная геофизика

Вопросы по гравиразведке:
1. Размерность измеряемой величины в гравиразведке, характеризующая градиенты силы

тяжести:

а) м/сек2 ; б) 1/сек2; в) кг/м3; г) м/сек

2. За модель Земли в гравиразведке принимается…

а) геоид

б) трехосный эллипсоид

в) сфероид

3. Сила тяжести связана с потенциалом силы притяжения как его:

а) первая производная

б) вторая производная

в) квадратичная функция

4.Какая из двух приведенных формул соответствует редукции Фая:

а) 0,3086h

б) –0,0419σh

5.Какой прибор используется при гравиметрической съемке:

а) гравитационный вариометр

б) динамический гравиметр

в) статический гравиметр

г) градиентометр

6. Какой из физико-геологических факторов, определяющих геологическую природу

аномалий силы тяжести, не участвует в формировании аномалий геомагнитного поля?

а) рельеф поверхности кристаллического фундамента

б) неоднородность внутренней структуры кристаллического фундамента

в) глубинный фактор

г) структура осадочного чехла и неструктурный геологический фактор

7. Каким соотношением определяется связь гравитационного и магнитного потенциала

а) Пуассона; б) Этвеша; в) Лапласа



Вопросы по магниторазведке:
1. Выберите выражение, соответствующее закону взаимодействия магнитных масс

Кулона:

а) G 2
21

r
mm ; б) 2

21

r
mm


; в) 2

21

r
mm


2. Выберите из приведенного перечня диамагнетики:

а) кальцит б) каменная соль в) нефть г) магнетит д) халькопирит
3)  Какая из приведенных величин характеризует магнитную индукцию?:

а) нанотесла б) миллиэрстэд в) вебер г) генри

7)  Наличие у Земли магнитного поля обусловлено:

а) процессами, происходящими вблизи ядра;
б) намагниченным состоянием земной коры

8) За единицу напряженности магнитного поля принимается:

а) А/м; б) нТл; в) Ом·м; г) К

Вопросы по электроразведке:
1) Какой из перечисленных методов не относится к методам искусственного поля

постоянного тока?-

а)  ВЭЗ; б) ДЭЗ ; в) ЭП; г) ЧЗ
2) Какой из перечисленных методов не принадлежит к группе методов естественного поля

переменного во времени?-

а) МТЗ б) МТП в) ТТ г) ЗСБ
3) Какая из этих трехслойных кривых ρк соответствует кривой ВЭЗ

4) Сколько геоэлектрических слоев можно выделить на этой кривой ЗС?:
а) пять б) шесть в) семьг) восемь

ρк

2
AB

ρк

T

ρк

t

ρк

t



5) Аналогом какого геологического документа является карта типов кривых ВЭЗ?-

а) структурная карта
б) геологическая карта
в) карта мощности

6) Аналогом какого геологического документа является карта изоом ρк для

фиксированного разноса АВ?-

а) структурная карта
б) геологическая карта
в) карта мощности

Вопросы по сейсморазведке:

1) Как определить характер соотношения годографов отраженных  и преломленных волн?

а) касание

б) пересечение

в) ассимптотическое приближение

2) Какая скорость из приведенного перечня ближе всего к средней скорости отраженной

волны в толще, покрывающей отражающую границу?-

а) V*; б) Vгр ; в) Vинт ; г) Vэф ; д) Vогт
3) Какой из сейсмических методов используется для изучения верхней части разреза

а) МОВ б) МОГТ в) МПВ г) ВСП
4) На чем основаны возможности ослабления кратных отраженных волн – помех в

сейсморазведке?:

а) на различии интенсивностей полезных волн и волн-помех
б) на различии кажущихся скоростей
в) на различии времен прихода волн

5) На чем основаны возможности ослабления поверхностных волн-помех в

сейсморазведке?-

а) на различии интенсивностей полезных волн и помех
б) на различии длин волн (частотного спектра)
в) на различии времен прихода

6) Какая скорость из приведенного перечня ближе всего к средней скорости отраженной

волны в толще, покрывающей отражающую границу?-

а) V* б) Vгр в) Vинт г) Vэф д) Vогт

7) Какой из сейсмических методов используется для изучения верхней части разреза

а) МОВ    б) МОГТ    в) МПВ    г) ВСП

8) На чем основаны возможности ослабления кратных отраженных волн – помех в

сейсморазведке?:

t

x



а) на различии интенсивностей полезных волн и волн-помех

б) на различии кажущихся скоростей

в) на различии времен прихода волн

9) На чем основаны возможности ослабления поверхностных волн-помех в

сейсморазведке?-

а) на различии интенсивностей полезных волн и помех

б) на различии длин волн (частотного спектра)

в) на различии времен прихода

Комплексирование методов:
1) Основными химическими элементами, из которых состоит нефть, являются:

а) Si, P

б) С, H

в) Ar, He

2) Дополните предлагаемый перечень методов естественных геофизических полей

гравиразведка                                                              а) магнитотеллурические методы

магниторазведка                                                         б) методы ЧЗ и ЗС

терморазведка

метод ЕП (электроразведка)                                       в) сейсморазведка МОВ

3) Определить какой из двух вариантов соответствует постановке обратной задачи

геофизики:

а) задано распределение источников аномалий в разрезе

Требуется найти кривую распределения аномального геофизического поля на

поверхности наблюдений

б) задано распределение аномального геофизического поля на поверхности

наблюдений

Требуется найти распределение источников аномалий в разрезе

4) Какие из перечисленных параметров не принадлежат к группе деформационно-

прочностных:

а) модуль упругости Юнга Е

б) коэффициент поперечного сжатия Пуассона V

в) модуль общей деформации Eдеф

г) коэффициент пористости Кп

5) Какие из перечисленных параметров не принадлежат к группе фильтрационно-

емкостных:

а) коэффициент водонасыщенности Кв



б) коэффициент нефтенасыщенности Кн

в) коэффициент проницаемости Кпр

г) коэффициент глинистости Сг

6) Выберите из предлагаемого перечня правильный термин для подстановки в

предлагаемую формулировку идеи модельности

Идея поиска решений……….задач на основе системы допущений о распределении

источников (т.е. модели этого распределения) и о заданном приближенно поле

а) прямых

б) обратных

в) корректных

г) некорректных

7) Какие из перечисленных терминов не относятся к элементам ФГМ (физико-

геологической модели)

а) геологическая модель

б) петрофизическая модель

в) математическая модель

г) корреляционная модель

8) Как правильно определить модель, которая рассматривается как система из следующих

элементов:

1) целевая задача; 2) модель поля; 3) модель среды; 4) модель связи поля со средой;

5) объем потенциально извлекаемой информации; 6) критерии оптимальности; 7)

априорные или эмпирические оценки точности

а) согласованная

б) оптимальная

в) критериальная

г) модель интерпретации

9) С каким видом эквивалентности связана неединственность решения обратных задач

а) геофизическая                                       б) практическая

10) Какой из методов разведочной геофизики при определенных условиях свободен от

теоретической эквивалентности

а) гравиразведка

б) магниторазведка

в) электроразведка

г) сейсморазведка

11) Выберите определение комплекса обоснованного геологически и экономически



а) рациональный

б) технологический

в) целевой (объектный)

12) Из приведенного перечня выберите базовые принципы интерпретации:

а) принцип аналогий

б) принцип последовательных приближений

в) принцип дополнительности

г) принцип взаимности

13) Выберите правильные термины для характеризации этапов методологии комплексной

интерперетации

1) Анализ и синтез

2) Анализ и прогноз

3) Теоретический и практический

4) Предварительный и основной

14) Основная цель первого этапа интерпретации состоит в:

а) районировании территории по особенностям геофизических полей

б) тектоническом районировании

в) определении геологической природы геофизических аномалий

г) выявлении объектов поиска нефти и газа

15) Основой для тектонического районирования служат:

а) районирование территории по особенностям геофизических полей

б) определение планового положения выступа кристаллического фундамента

в) выделение и трассирование глубинных разломов по геофизическим данным

16) Какие из перечисленных признаков не относятся к основным признакам

(характеристикам) геофизических полей, с использованием которых осуществляется

пометодное районирование

а) знак аномалий; б) возмущенность (изменчивость) поля; в) форма и размер

аномалий; г) интенсивность аномалий; д) уровень нормального поля

17) Какие из перечисленных материалов не используют на этапе районирования

территории по особенностям геофизических полей:

а) карты аномалий Буге б) карты графиков ΔТ

в) кривые ВЭЗ г) структурные карты

18) Какие из перечисленных геофизических полей не относятся к интергральным:

а) гравитационное

б) магнитное



в) тепловое

д) волновое

19) Какие из приведенных физико-геологичеких факторов, участвующих в формировании

поля силы тяжести не участвуют в формировании аномалий ΔТ

а) рельеф поверхности кристаллического фундамента

б) неоднородность внутренней структуры фундамента

в) глубинный фактор (рельеф поверхности М)

г) структура осадочного чехла и неструктурный геологический фактор

20) Размерность измеряемой величины, характеризующей напряженность поля градиентов

силы тяжести: а) м/сек2; б) 1/сек2; в) кг/м3; г) м/сек

21) Какой из перечисленных геофизических комплексов чаще других используется в

условиях солянокупольной тектоники

а) сейсморазведка + высокоточная гравиразведка

б) сейсморазведка + электроразведка ВП

в) сейсморазведка + магниторазведка

г) электоразведка + магниторазведка

22) Какой геофизический комплекс ориентирован на прямое прогнозирование

нефтегазоностности

а) методика согласованной гравимагнитной ФГМ

б) методика СЭВР

в) методика КОМР

23) Какой тип связи поля со средой лежит в основе детерминистских моделей

интерпретации

а) функциональный (жесткий)

б) корреляционный (мягкий)

24) Оценкой какой модели связи случайных величин является коэффициент корреляции:

а) линейной

б) квадратичной

в) экспоненциальной

25) Какое из приведенных условий может рассматриваться как критерий оптимальности

корреляционного разделения геофизических аномалий

а) max коэффициента корреляции F с H

б) min дисперсии Fост.

в) min ошибки приближения Eо

г) max дисперсии Fфон



26) Какой из перечисленных параметров является основным продуктом решения обратной

динамической задачи сейсморазведки в настоящее время:

а) акустический импеданс

б) скорость распространения волн

в) глубина залегания границы раздела

27) Какие параметры среды с помощью регрессионных зависимостей пытаются

определить на основе акустического импеданса (исключите из перечня лишние):

а) пористость

б) глинистость

в) удельное сопротивление

г) магнитная восприимчивость

28) Определите какие из перечисленных характеристик относятся к атрибутам AVO –

анализа

а) амплитуда нормального отражения

б) частота нормального отражения

в) длина волны

г) скорость Vs

29) Какой из перечисленных скоростных параметров, определяемых по сейсмическим

записям параметров, характеризует свойства среды, покрывающую отражающую границу

вне зависимости от ее наклона

а) V*

б) Vэф

в) Vг

г) VОГТ

Методические указания
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению
предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа
следует выбрать лишь один, соответствующий правильному ответу. Тесты составлены
таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в
зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Время выполнения
тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Критерии оценки:

«зачтено» Более 50% правильных ответов.



«не зачтено» Менее 50% правильных ответов.

Комплект заданий для контрольной работы.
К разделу 2. Геофизические исследования и работы в скважинах

Контрольная работа №1
по теме: «Геофизические исследования скважин. Введение».

Задание к работе: необходимо дать ответы на поставленные вопросы.

1. Что называют ГИС? В чем преимущества ГИС перед другими методами исследования

разреза (керн, наземная геофизика)?

2. Напишите задачи ГИС при изучении геологического разреза скважин

3. Прямая и обратная задача ГИС. В чем состоит специфика обратной задачи ГИС?

4. Напишите задачи ГИС при изучении технического состояния скважин.

5. Стадии горно-геологического процесса. Роль и место ГИС на этих стадиях.

6. Напишите задачи ГИС при эксплуатации скважин.

7. Что называют ГИС? В чем преимущества ГИС перед другими методами исследования

разреза (керн, наземная геофизика)?

8. Напишите задачи ГИС при изучении геологического разреза скважин.

9. Прямая и обратная задача ГИС. В чем состоит специфика обратной задачи ГИС?

10. Напишите задачи ГИС при изучении технического состояния скважин.

11. Стадии горно-геологического процесса. Роль и место ГИС на этих стадиях.

12. Напишите задачи ГИС при эксплуатации скважин.

Контрольная работа №2 «Метод КС».
Задание к работе: необходимо дать ответы на поставленные вопросы.

1. Чему равна длина следующих зондов: В4А1М;  М5А1В

2. Нарисуйте схему следующих зондов: М3А1.5В; В0.5А 4М

3. Опишите представленный зонд: М5А1В

4. По каким правилам находят границы пластов на диаграммах ГЗ.

5. По каким правилам находят границы пластов на диаграммах ПЗ.

Контрольная работа № 3 «Методы БК и ИК»
Задание к работе: необходимо дать ответы на поставленные вопросы.

1. Чему равна длина центрального электрода в зондах БК.

2. Нарисуйте схему 9 электродного нормализованного зонда БК.

3. Опишите представленный зонд ИК: 3Ф1

4. По каким правилам находят границы пластов на диаграммах ИК.

5. Чему равна длина зонда в ИК

6. Нарисуйте схему 7 электродного зонда БК



7. Опишите как движутся однородной среде вихревые токи индуцированные

переменным электоро-магнитным полем генераторной катушки:

8. По каким правилам находят границы пластов на диаграммах БК.

9. Нарисуйте схему 3 электродного зонда БК

10. Покажите, как распространяются в однородной среде токовые линии для 9-ти

электродного псевдобокового каротажа.

11. Как выглядит палетка по которой происходит учет скин-эффекта.

12. Напишите схему геофизической интерпретации данных ИК (на выбор одну из схем).

13. Нарисовать схему зонда ИК.

14. Покажите, как распространяются в однородной среде токовые линии для 3-х

электродного зонда БК.

15. Чем отличается осевой геометрический фактор от радиального?

16. Как выглядит палетка по которой происходит учет поправки за диаметр скважины в

БК?

Методические указания
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению
предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа
следует выбрать лишь один, соответствующий правильному ответу. Тесты составлены
таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов.

Комплект заданий для домашней работы.

К разделу «Комплексирование геофизических методов»
Вариант 1.

Задание к работам: необходимо дать ответы на поставленные вопросы.

1.Дать определение методов: грави-, магнито-, электро-, сейсморазведки;

2. Назвать основные физические параметры каждого из этих методов;

3. Указать размерности каждого из этих параметров;

4. Указать диапазон изменчивости значений каждого из этих параметров по основным

группам горных пород: осадочных, кристаллических, метаморфических;

5. Назвать физические параметры, характеризующие поля, регистрируемые в этих

методах, указать их единицы и размерности;

6. Охарактеризовать разведочные возможности каждого из перечисленных в п.1 методов.

По теме 3.2 Идея модельности и физико-геологическое моделирование

1. Дать формулировку идеи модельности (по В.Н. Страхову);

2. Дать определение ФГМ (по В.Н. Страхову, по Г.С. Вахромееву);



3. Рассмотреть трехуровневую структуру ФГМ (по В.Н. Страхову)

4. Дать определение понятий ПФМ, СВК, ММ;

5. Дать определение понятия согласованной ФГМ;

6. Раскрыть сущность идеи согласования.

По теме 3.3. Идея комплексирования в разведочной геофизике. Рациональное
комлексирование методов.

1.Дать понятие теоретической и практической эквивалентности. Привести примеры
эквивалентности в разных геофизических методах;

2. Дать обоснование необходимости комплексирования методов;
3. Сформулировать определение и охарактеризовать этапы выбора рационального

комплекса;
4. Рассмотреть классификацию комплексов;
5. Рассмотреть иерархию задач, моделей и методов структурной и структурно-

формационной геофизики.

По теме 3.4. Комплексный анализ теофизической информации и районирование
территорий.

1.Перечислить пометодно материалы, используемые для районирования территорий
по особенностям геофизических полей;

2. Рассмотреть характеристики (особенности) полей, используемые для
районирования;

3. Определить понятие геологической природы геофизических аномалий;
4. Определить физико-геологические факторы, формирующие аномалии

потенциальных полей;
5. Определить факторы, формирующие аномалии (особенности) геоэлектрическихи

волновых полей;
6. Провести сравнительную характеристику дифференцированности,

информативности и глубинности геофизических полей.

По теме 3.5 Математические модели интерпретации геофизических данных.
a. Рассмотреть постановку задач в детерминистских и вероятностно-

статистических моделях интерпретации геофизических данных;
b. Рассмотреть методику согласованной ФГМ;
c. Рассмотреть методику СЭВР;
d. Рассмотреть корреляционную модель интерпретации;
e. Рассмотреть методику КОМР.

По теме 3.6. Комплексирование геофизических методов при решении
геологических задач.
1. Охарактеризовать проблему комплексирования методов при изучении

глубинного строения земной коры;
2. Рассмотреть проблему комплексирования методов при картировании

поверхности кристаллического фундамента;
3. Рассмотреть вопросы комплексного изучения структуры солянокупольных

областей;



4. Рассмотреть проблему прогнозирования нефтегазовых залежей комплексом
геофизических методов.

Критерии оценки:

«зачтено» Домашнее задание выполнено в целом верно.

«не зачтено» Домашнее задание выполнено, в основном, неверно, с грубыми
ошибками.

2. Задания для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы к зачету по разделу «Сейсморазведка» (3 семестр):
1. Что называется деформацией?
2. Дайте определение упругого напряжения.
3. Сформулируйте обобщенный закон Гука.
4. Запишите закон Гука для изотропной среды.
5. Запишите уравнения движения упругой среды.
6. Запишите уравнение Ламэ.
7. Запишите волновое уравнение.
8. Что называется продольной и поперечной волной?
9. От чего зависят скорости продольных и поперечных волн?
10. Какая волна называется гармонической?
11. Дайте определения основных параметров гармонической волны (амплитуда,

частота, фаза, волновое число).
12. В каких единицах измеряется частота?
13. Для чего было введено понятие поля времен в сейсморазведке?
14. Сформулируйте законы отражения и преломления.
15. Какая волна называется монотипной?
16. Какие типы сейсмических волн вам известны?
17. Какие вы знаете модели сейсмических сред?
18. Каков диапазон скоростей упругих волн в горных породах?
19. Что является подошвой зоны малых скоростей?
20. Что называется верхней частью разреза?
21. Что такое сейсмогеологические условия?
22. Какие вы знаете волны-помехи?
23. Какие вам известны типы многократно отраженных волн?
24. Какие бывают источники упругих волн?
25. Как расшифровывается ЛЧМ свип-сигнал?
26. Что называется коррелограммой?
27. Каким образом связаны виброграмма и коррелограмма?
28. Какое явление лежит в основе действия электродинамического сейсмопремника?
29. Какие современные сейсморазведочные станции вы знаете?
30. Какие вы знаете виды и методы сейсморазведки?
31. Что такое общая средняя точка?
32. Нарисуйте лучевую схему метода ОГТ.
33. От чего зависит кратность перекрытия?
34. Какие вы знаете системы наблюдения в МОГТ-2D?
35. Как называется наиболее распространенная система в МОГТ-3D?
36. Дайте определение годографа.
37. Нарисуйте на одном графике годографы прямой, головной и отраженной волн.
38. Какую форму имеет годограф отраженной волны?



39. Какую форму имеет годограф дифрагированной волны?
40. Что называется графом обработки сейсмических данных?
41. С какой целью применяются статические и кинематические поправки?
42. Для чего применяется фильтрация сейсмических данных?
43. Поясните смысл процедуры сейсмическая миграция.
44. Какие вы знаете этапы структурной интерпретации?
45. Какие виды динамического анализа сейсмозаписей вам известны?
46. Для чего выполняется сейсмическая инверсия?
47. Дайте определение спектра сигнала.
48. Что является оценкой тесноты линейной корреляционной связи?

Критерии оценки:
«Зачтено» Получены правильные ответы на 66% и более вопросов. При ответах

на вопросы аспирант демонстрирует знание базовых сведений по
геофизике.

«Не зачтено» Правильные ответы получены менее чем на 66% вопросов. Аспирант
не знает главных определений и понятий сейсморазведки .

Контрольные вопросы к зачету по разделу «Геофизические исследования и
работы в скважинах» (4семестр):
1. Какое место занимают ГИС среди других отраслей разведочной геофизики?

2. Перечислите геологические задачи, которые решаются с помощью методов

каротажа.

3. Какие технические характеристики скважин изучаются с помощью ГИС?

4. Что называется каротажем и в чем отличие каротажа от методов скважинной

геофизики и методов полевой геофизики?

5. Какие устройства включает в себя спуско-подъемное оборудование каротажной

станции?

6. Поясните принцип устройства цифровой каротажной станции.

7. Почему электрическое сопротивление пласта-коллектора изменяется в радиальном

направлении по мере удаления от оси скважины?

8. Почему УЭС нефтенасыщенного пласта больше, чем УЭС водонасыщенного?

9. Выведите формулу КС.

10. Какой зонд называется градиент-зондом и какой потенциал-зондом?

11. Дайте полную характеристику зонда по его символу В0,5А4,0М.

12. Нарисуйте, какие аномалии КС получаются против мощных пластов, высокого

сопротивления, записанных различными зондами КС.

13. В чем заключается сущность метода БКЗ?

14. Сколько существует типов кривых БКЗ на двуслойном и трехслойном разрезе?

15. Для чего предназначен метод микрозондов? Укажите признаки коллекторов, глин и

плотных карбонатных пород на диаграммах МЗ.



16. В чем заключается сущность метода бокового каротажа?

17. Как определяют контакты пластов и сопротивление пласта по диаграммам БК?

18. Для чего нужен микробоковой каротаж?

19. Какую роль в зонде ИК играют дополнительные фокусирующие катушки? Что

такое радиальный и вертикальный геометрический фактор?

20. В чем преимущества и недостатки токового каротажа?

21. Нарисуйте схему регистрации диаграмм ПС. Какие помехи искажают диаграммы

ПС?

22. Как определить амплитуду аномалии ПС? Как определяют границы пластов по

диаграммам ПС?

23. Чему равен параметр άПС? Как по диаграмме ПС оценить глинистость пласта

песчаника?

24. В чем заключается сущность гамма-каротажа?

25. Почему ограничена скорость ГК?

26. Какие Вам известны детекторы гамма-квантов?

27. Как устроен скважинный прибор ГГК?

28. Чем отличается плотностной ГГК от селективного?

29. Запишите формулу для расчета Кп по результатам ГГК-П.

30. Как происходит взаимодействие нейтрона с веществом?

31. В чем преимущество ННК-НТ и ННК-Т перед НГК?

32. Как определить пористость по НГК и почему при этом необходимо учитывать

глинистость?

33. В чем заключается импульсный нейтронный каротаж? От чего зависит время

замедления нейтронов?

34. От чего зависит удельное тепловое сопротивление горных пород? Чему равна

температура нейтрального слоя? Как проводятся измерения температуры в

скважинах?

35. В чем заключается особенность проведения геолого-технологических

исследований в процессе бурения скважин?

36. Комплекс методов ГТИ. Решаемые геологические задачи и регистрируемые

параметры.

37. Как происходит исследования методом газового каротажа?

38. Как осуществляется привязка показаний ГзК к глубинам?

39. Какие методы ГТИ, основаны на контроле режимных параметров бурения.

40. Для каких задач проводят исследование керна и шлама?



41. Какие технологические параметры получают  в результате ГТИ, для решения каких

задач.

42. Как осуществляется интерпретация комплекса ГИС и ГТИ?

43. Каково устройство геофизической лаборатории ГТИ?

44. Поясните схему газовоздушной линии газокаротажной станции.

45. Каким образом изучают покомпонентный состав углеводородных газов?

46. Основы метода термометрии.

47. Какие породы входят в состав песчано-глинистого разреза?

48. Какие породы входят в состав карбонатного разреза?

49. Укажите основные и дополнительные методы для расчленения песчано-глинистого

и карбонатного разреза.

50. Укажите признаки пластов - реперов на диаграммах различных каротажных

методов.

51. Для решения каких задач необходимо знать диаметр скважины?

52. Какими методами контролируют качество цементирования обсадной колонны,

физические основы этих методов?

53. Как определить место прихвата бурового инструмента?

54. Как контролируется положение ствола скважины в пространстве. Сущность

инклинометрии?

55. Испытатель пластов на трубах – решаемые задачи, регистрируемые параметры.

56. Как осуществляется исследование процесса вытеснения нефти в пласте?

57. Как осуществляется контроль за перемещением водонефтяного контакта и

контуров нефтеносности?

58. Раскройте сущность метода механической расходометрии

59. Как осуществляется исследование процесса вытеснения нефти в пласте?

60. Раскройте сущность метода влагометрии (диэлькометрия).

61. Как осуществляется исследование процесса вытеснения нефти в пласте и контроль

за продвижением фронта закачиваемых вод?

62. Раскройте сущность метода индукционной  резистивиметрии.

63. Как осуществляется исследование процесса вытеснения нефти в пласте и

количественная оценка коэффициента текущей и остаточной нефтенасыщенности?

64. Раскройте сущность метода термокондуктивной  резистивиметрии.

65. Как осуществляется исследование процесса вытеснения нефти в пласте и контроль

за продвижением газонефтяного контакта?



66. Раскройте сущность метода барометрии.

67. Как осуществляется изучение эксплуатационных характеристик пласта и

выделение интервалов притока (поглощения)?

68. Как осуществляется изучение эксплуатационных характеристик пласта и

определение профиля притока и профиля приемистости?

69. Раскройте сущность метода плотнометрии.

70. Как осуществляется изучение эксплуатационных характеристик пласта и

выявление обводненных интервалов и установление источника обводнения?

71. Раскройте сущность метода меченого вещества.

72. Как осуществляется изучение эксплуатационных характеристик пласта и

определение энергетических параметров пласта?

73. Раскройте сущность метода электромагнитной локации муфт.

74. В чем состоит исследование технического состояния скважин: общие

исследования?

75. Раскройте сущность метода электромагнитной дефектоскопии и толщинометрии.

76. В чем состоит исследование технического состояния скважин: специальные

исследования?

77. Раскройте сущность метода гамма-гамма цементометрии.

78. Как осуществляется исследование скважин для выбора оптимального режима

работы  скважины и ее технологического оборудования?

79. Раскройте сущность метода акустической цементометрии.

80. Какие вы знаете комплексные измерительные системы для действующих скважин?

81. Раскройте сущность метода интегрального гамма-каротажа.

82. В чем состоят особенности методов контроля за разработкой нефтяных и газовых

месторождений, их цели и задачи?

83. Раскройте сущность методов нейтронного каротажа.

84. Задачи, решаемые геофизическими методами при контроле за разработкой

нефтяных месторождений.

85. Раскройте сущность методов импульсного нейтронного каротажа при контроле за

разработкой месторождений.

Критерии оценки:
«Зачтено» Получены правильные ответы на 66% и более вопросов. При ответах

на вопросы аспирант демонстрирует хорошее знание базовых
сведений по промыслово-геофизическим методам

«Не зачтено» Правильные ответы получены менее чем на 66% вопросов. Аспирант
не знает физико-геологических основ промыслово-геофизических



методов и их применение

Контрольные вопросы к зачёту по разделу «Комплексирование геофизических
методов» (5 семестр)

1. Место геофизической разведки в геологических исследованиях.

2. Физические свойства горных пород.

3. Идея модельности в разведочной  геофизике.

4. Понятие ФГМ. Согласованная ФГМ. Модели геологических объектов.

5. Необходимость комплексирования методов. Эквивалентность.

6. Принципы комплексирования.

7. Обоснование и выбор комплекса. Рациональный комплекс.

8. Комплексный анализ геофизической информации и районирование территорий по

особенностям геофизических полей.

9. Геофизическое районирование.

10. Выявление  геологической природы аномалий.

11. Тектоническое районирование.

12. Математические модели комплексной интерпретации.

13. Детерминистские и вероятностно-статистические модели.

14. Методика согласованной ФГМ.

15. Методика СЭВР.

16. Корреляционные модели интерпретации.

17. Методика КОМР.

Критерии оценки:

«Зачтено» Получены правильные ответы на 66% и более вопросов. При ответах
на вопросы аспирант демонстрирует знание базовых сведений по
комплексированию.

«Не зачтено» Правильные ответы получены менее чем на 66% вопросов. Аспирант
не знает определений и физико-геологического смысла многих
понятий и определений      комплексирования.



1. Карта компетенций

Контролируемые
компетенции

(шифр
компетенции)

Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)

УК-3 Знать: классические и современные методы решения задач по
выбранной тематике научных исследований; основы инновационной
деятельности
Уметь: выдвигать научную гипотезу, принимать участие в ее
обсуждении; правильно ставить задачи по выбранной тематике,
выбирать для исследования необходимые методы; применять выбранные
методы к решению научных задач, оценивать значимость получаемых
результатов; вести корректную дискуссию в процессе представления
этих материалов
Владеть: профессиональной терминологией при презентации
проведенного исследования; навыками выступлений на научных
конференциях, навыками профессионального мышления, необходимыми
для адекватного использования методов современной науки; навыками
инновационной деятельности; начальными элементами патентоведения

ОПК 1 Знать: основы научно-исследовательской деятельности в
соответствующей профессиональной области
Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы
исследования в соответствующей профессиональной области
Владеть: современными методами исследования и информационно-
коммуникационными технологиями, используемыми в соответствующей
профессиональной области

ПК-1 Знать: физические предпосылки геофизических методов и принципы их
комплексирования. Принципы геологической интерпретации
результатов геофизических съемок, выполняемых с целью поисков
месторождений полезных ископаемых
Уметь: интегрировать и анализировать результаты фондовых и
собственных исследований
Владеть: навыками работы с опубликованной и фондовой литературой.
Системой способов и средств геофизического изучения геологических
объектов.

ПК-2 Знать: современные информационные технологии  в области геофизики.
Особенности применения различных геофизических методов при
решении геологических задач.
Уметь: ориентироваться в разнообразии методологических подходов к
решению фундаментальных и прикладных задач
Владеть: методами полевых, камеральных и лабораторных
исследований в области геофизики. Навыками работы с программным
обеспечением для решения прямых и обратных задач геофизики и
анализа данных.



2. Показатели оценивания

семестр
Шкала оценивания

2 3 4 5
«Не зачтено» «Зачтено»

3 Не владеет методами
организации и
проведения научно-
исследовательской
работы в сфере
управления
сейсморазведочными
партиями ,
методами презентации

научных результатов на
научных семинарах и
конференциях с
привлечением
современных
технических средств;
не умеет
формулировать
научную проблематику
в сфере сейсморазведки
реферировать и
рецензировать научные
публикации в рамках
сейсмологии,
представлять итоги
проделанной работы,
полученные в
результате
прохождения
сейсморазведочной
практики, в виде
рефератов (обзор
литературы), статей,
не знает
информационные
технологии в научных
исследованиях,
программные продукты,
относящиеся к
профессиональной
сфере.

Слабо владеет
методами организации
и проведения научно-
исследовательской
работы в сфере
управления
сейсморазведочными
партиями ,
методами презентации

научных результатов на
научных семинарах и
конференциях с
привлечением
современных
технических средств;
слабо умеет
формулировать
научную проблематику
в сфере сейсморазведки
реферировать и
рецензировать научные
публикации в рамках
сейсмологии,
представлять итоги
проделанной работы,
полученные в
результате
прохождения
сейсморазведочной
практики, в виде
рефератов (обзор
литературы), статей,
слабо знает
информационные
технологии в научных
исследованиях,
программные продукты,
относящиеся к
профессиональной
сфере

На хорошем уровне
владеет методами
организации и
проведения научно-
исследовательской
работы в сфере
управления
сейсморазведочными
партиями ,
методами презентации

научных результатов на
научных семинарах и
конференциях с
привлечением
современных
технических средств;
на хорошем уровне
умеет формулировать
научную проблематику
в сфере сейсморазведки
реферировать и
рецензировать научные
публикации в рамках
сейсмологии,
представлять итоги
проделанной работы,
полученные в
результате
прохождения
сейсморазведочной
практики, в виде
рефератов (обзор
литературы), статей,
на хорошем уровне
знает информационные
технологии в научных
исследованиях,
программные продукты,
относящиеся к
профессиональной
сфере

На высоком уровне
владеет методами
организации и
проведения научно-
исследовательской
работы в сфере
управления
сейсморазведочными
партиями ,
методами презентации

научных результатов на
научных семинарах и
конференциях с
привлечением
современных
технических средств;
на высоком уровне
умеет формулировать
научную проблематику
в сфере сейсморазведки
реферировать и
рецензировать научные
публикации в рамках
сейсмологии,
представлять итоги
проделанной работы,
полученные в
результате
прохождения
сейсморазведочной
практики, в виде
рефератов (обзор
литературы), статей,
на высоком уровне
знает информационные
технологии в научных
исследованиях,
программные продукты,
относящиеся к
профессиональной
сфере

4 Не владеет навыком
решения
профессиональных
задач путем интеграции
аналитического обзора,
рационального
комплекса полевых и
лабораторных
исследований
промыслово-
геофизических
материалов ,
не умеет применять
современные методики
геолого-
технологических
исследований,
обрабатывать и

Слабо владеет навыком
решения
профессиональных
задач путем интеграции
аналитического обзора,
рационального
комплекса полевых и
лабораторных
исследований
промыслово-
геофизических
материалов ,
слабо умеет применять
современные методики
геолого-
технологических
исследований,
обрабатывать и

На хорошем уровне
владеет навыком
решения
профессиональных
задач путем интеграции
аналитического обзора,
рационального
комплекса полевых и
лабораторных
исследований
промыслово-
геофизических
материалов ,
на хорошем уровне
умеет применять
современные методики
геолого-
технологических

На высоком уровне
владеет навыком
решения
профессиональных
задач путем интеграции
аналитического обзора,
рационального
комплекса полевых и
лабораторных
исследований
промыслово-
геофизических
материалов ,
на высоком уровне
умеет применять
современные методики
геолого-
технологических



интерпретировать
информацию  в рамках
геофизических исс
ледований  и
разработки скважин,
не знает комплекс
практических и
теоретических аспектов
промысловой
геофизики.

интерпретировать
информацию  в рамках
геофизических исс
ледований  и
разработки скважин,
слабо знает комплекс
практических и
теоретических аспектов
промысловой
геофизики.

исследований,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию  в рамках
геофизических исс
ледований  и
разработки скважин,
на хорошем уровне
знает комплекс
практических и
теоретических аспектов
промысловой
геофизики.

исследований,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию  в рамках
геофизических исс
ледований  и
разработки скважин,
на высоком уровне
знает комплекс
практических и
теоретических аспектов
промысловой
геофизики.

5 не владеет навыком
самостоятельного
проведения научных
экспериментов и
исследования в области
геолого-геофизического
комплексирования,
обобщения и анализа
экспериментальной
геофизической
информации,
не умеет
самостоятельно
получать новые знания
в области геофизики,
использовать их на
практике, критически
анализировать
источники и научную
литературу и
представлять
результаты
собственного научного
исследования в рамках
комплексного анализа
геофизической
информации;
не знает идеи и
теоретико-
методологические
основы физико-
геологического
моделирования,
терминологический
аппарат современной
геофизической науки,
основные проблемы
комплексирования в
разведочной геофизики

слабо владеет навыком
самостоятельного
проведения научных
экспериментов и
исследования в области
геолого-геофизического
комплексирования,
обобщения и анализа
экспериментальной
геофизической
информации,
слабо умеет
самостоятельно
получать новые знания
в области геофизики,
использовать их на
практике, критически
анализировать
источники и научную
литературу и
представлять
результаты
собственного научного
исследования в рамках
комплексного анализа
геофизической
информации;

слабо знает идеи и
теоретико-
методологические
основы физико-
геологического
моделирования,
терминологический
аппарат современной
геофизической науки,
основные проблемы
комплексирования в
разведочной геофизики

на хорошем уровне
владеет навыком
самостоятельного
проведения научных
экспериментов и
исследования в области
геолого-геофизического
комплексирования,
обобщения и анализа
экспериментальной
геофизической
информации,
на хорошем уровне
умеет самостоятельно
получать новые знания
в области геофизики,
использовать их на
практике, критически
анализировать
источники и научную
литературу и
представлять
результаты
собственного научного
исследования в рамках
комплексного анализа
геофизической
информации;

на хорошем уровне
знает идеи и теоретико-
методологические
основы физико-
геологического
моделирования,
терминологический
аппарат современной
геофизической науки,
основные проблемы
комплексирования в
разведочной геофизики

на высоком уровне
владеет навыком
самостоятельного
проведения научных
экспериментов и
исследования в области
геолого-геофизического
комплексирования,
обобщения и анализа
экспериментальной
геофизической
информации,
на высоком уровне
умеет самостоятельно
получать новые знания
в области геофизики,
использовать их на
практике, критически
анализировать
источники и научную
литературу и
представлять
результаты
собственного научного
исследования в рамках
комплексного анализа
геофизической
информации;

на высоком уровне
знает идеи и теоретико-
методологические
основы физико-
геологического
моделирования,
терминологический
аппарат современной
геофизической науки,
основные проблемы
комплексирования в
разведочной геофизики


