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1. Цели и задачи кандидатского экзамена
Цель: проверка теоретических знаний геофизики и практических навыков

использования геофизических методов для решения геологических и технологических

задач.

Задачи:
- оценка знаний базовых сведений геофизики,

- проверка знаний современных геофизических  методов,

- оценка понимания теоретических аспектов сейсморазведки ,промыслово-

геофизических методов, комплексирования,

- проверка усвоенных навыков обработки и геологической интерпретации

геофизических данных.

2. Место кандидатского экзамена в структуре ООП аспирантуры
Кандидатский экзамен по дисциплине Теоретические основы и методы

нефтегазовой геофизики относится к вариативной части ООП по направлению

подготовки 05.06.01 Науки о земле, направленность Геофизика, геофизические методы

поисков полезных ископаемых.

Кандидатский экзамен по дисциплине Теоретические основы и методы

нефтегазовой геофизики сдается в 5 семестре.

3. Компетенции, проверяемые в процессе сдачи кандидатского экзамена.
-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).
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4. Структура и содержание программы кандидатского экзамена.
Общая трудоемкость - 1 зач. единиц;

- 36 часов;

- 5 семестр.

Содержание (программа)
Раздел 1. Сейсморазведка

Физические основы сейсморазведки

Теория деформаций и напряжений

Теория упругих волн

Геометрическая сейсмика

Отражение, преломление и дифракция

Геологические основы сейсморазведки

Сейсмические свойства горных пород

Поверхностные и глубинные сейсмогеологические условия

Аналитическое представление упругих колебаний

Полезные волны и волны-помехи

Возбуждение и регистрация сейсмических сигналов

Взрывные источники упругих волн

Импульсные не взрывные источники упругих волн

Вибрационные источники упругих волн

Регистрация сейсмических сигналов

Виды и методы сейсморазведки

Критерии классификации

Виды и методы сейсморазведки.

Методика и технология сейсморазведки

Системы наблюдения в сейсморазведке

Основные принципы выбора параметров системы наблюдения

Кинематика сейсмических волн

Прямая и обратная кинематические задачи сейсморазведки

Лучевой метод решения прямой задачи сейсморазведки

Теория годографов

Сейсморазведочная аппаратура
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Цифровая регистрация сейсмических сигналов

Сейсморегистрирующие системы

Обработка и интерпретация сейсмических материалов

Обработка сейсморазведочной информации

Интерпретация сейсмических данных

Методы спектрального и статистического анализа в сейсморазведке

Теоретические положения спектрального анализа

Теоретические положения статистического анализа

Методы спектрального анализа в задачах сейсморазведки

Методы статистического анализа в задачах сейсморазведк

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

. Радиометрические методы исследования скважин

Акустические и другие неэлектрические методы исследования скважин

Геологическая (комплексная) интерпретация данных ГИС

Изучение технического  состояния скважин

. Перфорация и торпедирование скважин

Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений.

Раздел 3. Комплексирование
Информационная модель геофизики.

Методология комплексной интерпретации. Анализ и прогноз.

Геологическая природа гравитационных и магнитных аномалий аномалий.

Идея модельности  в разведочной геофизике.

Понятие  ФГМ. Геологическая модель, ПФМ и ММ.

Корреляционная модель интерпретации. Целевая постановка задачи и обоснование

модели связи.

Геологическая природа сейсморазведочных и электроразведочных аномалий.

Корреляционная модель интерпретации. Анализ парных и многомерных

взаимосвязей геолого- геофизических параметров.

Идея  комплексирования  в разведочной геофизике. Обоснование необходимости

комплексирования. Методика корреляционного разделения (КОМР) геофизических

аномалий.

Районирование территорий по особенностям геофизических полей. Обоснование

необходимости районирования. Определение и сущность рационального

комплексирования. Выбор комплекса на основе ФГМ Методика согласованной
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сейсмоэлектроразведочной  модели (СЭВР) Комплексирование  геофизиеских методов на

различных этапах нефтегазопоисковых работ

5.Учебно-методическое   обеспечение   самостоятельной   работы

аспирантов.
При подготовке к сдаче кандидатского экзамена аспиранты прорабатывают

конспекты лекций и вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение с помощью

основной и дополнительной литературы.

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

3. 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)

4. 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.

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

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

для поисков нефти и газа.  М.,  «Мир»,  1981.(2 экз)
9. Знаменский В.В.  Общий курс полевой геофизики.  М., «Недра», 1989 (8 экз)
10. Бондарев В.И., Крылатков С.Н.   Анализ данных сейсморазведки: Учебное пособие

для студентов вузов. – Екатеринбург: Изд-во УГГГа, 2002. - 212 с.(24 экз)
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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,

7. Материально-техническое обеспечение
Аудиторный фонд геологического факультета составляют 16 учебных аудиторий, в

т.ч. 2 мультимедийные лекционные аудитории, 3 лекционные аудитории и 1

компьютерный класс. Эти помещения используются как учебные аудитории для

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, помещения для

самостоятельной работы, для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. Помещения для проведения лекционных и практических (лабораторных)

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой

аудитории.

В 1, 6 и 7 корпусах геологического факультета имеется доступ к Wi-fi, что

обеспечивает возможность подключения к сети Интернет. В течение всего периода

обучения имеется неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам

(электронной библиотеке) факультета и СГУ, содержащим все обязательные и

дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы,

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик.

Кроме того, для материально-технического обеспечения дисциплины

«Теоретические основы и методы нефтегазовой геофизики» используются:

Компьютерный класс.

Note Book с компьютерным проектором.
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Сейсморазведочная станция Прогресс-Л с комплектом сейсмоприёмников на 24 канала

и соединительным кабелем (сейсмической «косой»).

Телеметрическая сейсморазведочная система ТЭЛЛС-1 с комплектом напольного

оборудования на 96 каналов.

станция геолого-технологических исследований СНГС-300

комплекты диаграмм комплексов ГИС по скважинам Саратовского Поволжья,

комплект палеток по различным методам ГИС.

ЗНБ СГУ

Аспиранты имеют доступ к современным профессиональным базам данных и

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих

программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

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.

8. Особенности освоения для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
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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.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств

1. Задания для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы к экзамену

1. Какие виды деформации вам известны?
2. В чем физический и геометрический смысл компонент деформации?
3. Запишите тензор напряжений.
4. Как получить классические волновые уравнения из уравнения Ламэ?
5. Для чего применяют теорему Гельмгольца к полю упругих смещений?
6. Во сколько раз на основании гипотезы Пуассона скорость продольных волн может превышать

скорость поперечных волн?
7. Запишите выражения для амплитудного и фазового спектров.
8. Для чего применяется уравнение эйконала в сейсморазведке.
9. Какую форму имеют лучи в неоднородных средах?
10. Какая модели среды называется изотропными и анизотропными?
11. Какая модель среды называется градиентной?
12. Как выполняется среднескоростная аппроксимация разреза?
13. Как выбирается вес заряда и глубина взрывной скважины?
14. Для чего применяют нелинейную частотную модуляцию свип-сигнала?
15. Что является чувствительным элементом электродинамического сейсмоприемника?
16. В чем отличие велосиметров от акселерометров?
17. Как подразделяются сейсмические съемки по плотности сети профилей?
18. Для чего был разработан метод общей глубинной точки?
19. По какой формуле можно рассчитать кратность перекрытия общей глубинной точки?
20. Каковы основные принципы выбора параметров систем наблюдения?
21. Какие вам известны система наблюдения в МОГТ-3D?
22. Запишите уравнение годографа отраженной волны?
23. Какую форму имеет годограф отраженной волны в слоистой среде?
24. Какие вам известны комплексы программ обработки сейсмических данных?
25. Какие методы подавления многократно отраженных волн-помех вам известны?
26. Какие преимущества у конечно-разностных способов миграции по сравнению с интегральными?
27. Что такое глубинно-динамический разрез?
28. Какие данные необходимы для стратиграфической привязки отражающих горизонтов?
29. Какими способами выполняется прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств горных

пород по данным сейсморазведки?
30. В чем преимущество сейсмической инверсии перед другими методами динамической

интерпретации?
31. Как используется теорема В.А. Котельникова для выбора шага дискретизации?
32. Как преобразовать карты изохрон в глубинные карты?
33. Что называется функцией взаимной корреляции и функцией автокорреляции?
34. Что называется энергетическим спектром?
35. Для чего используется преобразование Гильберта в сейсморазведке?
36. Каким образом возможно выделение неструктурных ловушек углеводородов по данным

сейсморазведки?
37. Какими факторами определяется разрешающая способность сейсморазведки?
38. Каковы перспективы применения вейвлетного анализа в сейсморазведке?
39. Перечислите критерии выявления разрывных нарушений на сейсмических временных разрезах.
40. Назовите критерии выделения рифогенных объектов по сейсмическим данным.
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Критерии оценки:

Оценка
«неудовлетворительно»

Аспирант не способен
изучить физических и геологических основ сейсморазведки;
техники, методики и технологии сейсморазведки; не
владеет основными приёмами обработки и интерпретации
сейсморазведочных материалов при решении геологических
задач ;не умеет использовать полученные знания на практике.

Не освоил геофизические методы при работе на
скважинах , не изучил методики, аппаратуры, основ теории и
принципов интерпретации электрических, радиометрических,
акустических геофизических методов исследования нефтяных
и газовых скважин в  открытом стволе и в обсаженных
скважинах.

Не сформировал целостной системы методов
разведочной геофизики при поисках нефтегазоперспективных
объектов и прогнозе залежей углеводородов.

Оценка
«удовлетворительно»

Аспирант удовлетворительно изучил физические и
геологические основы сейсморазведки аппаратуры, методику
и технологию сейсморазведки; удовлетворительно владеет
основными приёмами обработки и интерпретации
сейсморазведочных материалов при решении геологических
задач ; удовлетворительно применяет полученные знания на
практике.

удовлетворительно освоил геофизические методы при
работе на скважинах , удовлетворительно знает методику,
аппаратуру, основы теории и принципы интерпретации
электрических, радиометрических, акустических
геофизических методов исследования нефтяных и газовых
скважин в  открытом стволе и в обсаженных скважинах.

удовлетворительно сформировал целостную систему
методов разведочной геофизики при поисках
нефтегазоперспективных объектов и прогнозе залежей
углеводородов.

Оценка «хорошо» Аспирант хорошо изучил физические и геологические
основы сейсморазведки аппаратуры, методику и технологию
сейсморазведки; хорошо владеет основными приёмами
обработки и интерпретации сейсморазведочных материалов
при решении геологических задач ; уверенно применяет
полученные знания на практике.

Хорошо освоил геофизические методы при работе на
скважинах , хорошо знает методику, аппаратуру, основы
теории и принципы интерпретации электрических,
радиометрических, акустических геофизических методов
исследования нефтяных и газовых скважин в  открытом
стволе и в обсаженных скважинах.

Хорошо сформировал целостную систему методов
разведочной геофизики при поисках нефтегазоперспективных
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объектов и прогнозе залежей углеводородов.

Оценка «отлично» Аспирант отлично изучил физические и геологические
основы сейсморазведки аппаратуры, методику и технологию
сейсморазведки; отлично владеет основными приёмами
обработки и интерпретации сейсморазведочных материалов
при решении геологических задач ; отлично использует
полученные знания на практике.

Отлично освоил геофизические методы при работе на
скважинах , отлично знает методику, аппаратуру, основы
теории и принципы интерпретации электрических,
радиометрических, акустических геофизических методов
исследования нефтяных и газовых скважин в  открытом
стволе и в обсаженных скважинах.

Отлично сформировал целостную систему методов
разведочной геофизики при поисках нефтегазоперспективных
объектов и прогнозе залежей углеводородов.


