
 

 

 

 



  

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» является 

изучение студентами теоретических и методических основ проведения 

геологических и технологических исследований в процессе бурения скважин, 

приобретение навыков получения оперативной геологической и 

технологической информации о процессе бурения.  

В задачи курса входит обучение студентов приемам обработки и 

интерпретации геолого-технологических данных в процессе бурения 

нефтегазовых скважин; ознакомление с наиболее распространенными 

осложнениями, возникающими при бурении нефтегазовых скважин; 

проведение мониторинга соответствия  фактических значений исследуемых 

параметров их характеристикам, установленным в проектной документации 

на бурение скважины. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Предлагаемая программа дисциплины «Введение в специальность» 

составлена на основе действующего государственного образовательного 

стандарта РФ по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело", профилю 

подготовки «Геолого-геофизический сервис нефтегазовых скважин». 

Дисциплина «Введение в специальность» в учебном плане 

располагается в вариативной части блока Б1 «Дисциплины» и читается  в 3 

семестре на 2 курсе.  Теоретические знания по дисциплине «Введение в 

специальность» необходимы обучающимся для освоения таких дисциплин 

как «Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС)», « 

Методика проведения геолого-технологических исследований скважин», 

«Петрофизические исследования шлама и керна» и др.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  «Введение в специальность».  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 

приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

–способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



  

 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК):  

– способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-

4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физико-теоретические основы геолого-геохимических и геофизических 

методов поисков залежей углеводородного сырья; 

- принципы проведения геолого-технологических работ в скважинах; 

- геологические и технологические причины возникновения осложнений в 

процессе бурения нефтегазовых скважин; 

- критерии выявления, предупреждения  и ликвидации аварийных ситуаций в 

процессе бурения; 

Уметь: 

- изучать и учитывать мешающие факторы регистрации параметров; 

- определять требования к качеству и номенклатуре полевых систем 

наблюдения при решении конкретных геологических  и технологических 

задач; 

- обосновывать информативные наборы геолого-технологических 

параметров; 

- осуществлять комплексную интерпретацию геолого-технологических и 

геофизических данных;  

- уметь выявлять и устранять аварийные ситуации производственного 

процесса; 

Владеть:  
- методами изучения физических, химических, механических свойств горных 

пород на воздухе и при контакте с различными жидкостями (буровым 

раствором); 

- методами  анализа геологических и технологических параметров 

полученных в процессе бурения. 

- навыками обнаружения  и идентификации осложнений и предаварийных 

ситуаций в процессе бурения; 

- приемами ликвидаций осложнений и аварий, возникающих в процессе 

бурения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Структура и содержание дисциплин «Введение в специальность». 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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 Установочные лекции 2  2  34  

1 Тема 1. Стадийность горно-

геологического процесса 

государственной геосистемы. 

Роль и место ГИРС в горно-

геологическом процессе. 
Соотношение методов, 

основанных на исследовании 

керна, шлама и ГИС. 

 

3 

  

0.5 

 - собеседование  

 

2 Тема 2. Роль и место ГТИ в 

геофизических исследованиях и 

работах в скважинах.  Цели, 

задачи ГТИ. Информационно-

измерительная  система  ГТИ 

нефтегазовых скважин. 

 

3 

 0.5 

 

 18 собеседование  

Контрольная 

работа 

3 Тема 3. Методика 

геологических исследований 

ГТИ 

Геологические задачи ГТИ. 

3  0.5  5 собеседование  

Доклады-

презентации 

4 Тема 4. Методы получения 

геологических параметров ГТИ. 

Газовый каротаж. Термометрия 

бурового раствора. 

Резистивиметрия бурового 

раствора. 

3  0.5  - 

 

собеседование 

5 Тема 5. Методика 

технологических  исследований 

ГТИ. Задачи технологических 

исследований. Контроль и 

регистрация процесса 

строительства скважины. 

3  0.5  5 собеседование  

Доклады-

презентации  

 

6 Тема 6. Методы исследования, 

основанные на контроле 

режимных параметров бурения. 

Механический каротаж. 

Фильтрационный  каротаж 

3  0.5  - собеседование  

 

7 Тема 7. Вероятностные 3  0.5  - собеседование 



  

 

осложнения и аварии, 

связанные с геологическим 

разрезом, рекомендации по их 

отслеживанию и действия при 

обнаружении. 

 

8 Тема 8. Регламент работ ГТИ. 

Выдача рекомендаций 

геологической службе.  

Сбор, обработка и 

представление технологической 

информации. Оформление 

оперативной документации. 

3  0.5  - 

 

собеседование 

9 Промежуточная аттестация 3  4  28 зачет (4 часа) 

10 ИТОГО 3  6  62  

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Стадийность горно-геологического процесса государственной 

геосистемы, как комплекс операций от постановки геологической задачи до 

эксплуатации месторождения включительно. Роль и место ГИРС в горно-

геологическом процессе. Соотношение методов, основанных на 

исследовании керна, шлама и ГИС. Специфика обратных задач ГИС. 

Классификация   методов  ГИС. Скважина как объект геофизических 

исследований. Схема проведения каротажа нефтегазовых скважин. История 

становления и развития геофизических исследований и работ в скважинах. 

Тема 2. Роль и место ГТИ в геофизических исследованиях и работах в 

скважинах.  Цели, задачи ГТИ. Информационно-измерительная  система  

ГТИ нефтегазовых скважин. Краткая история становления и развития 

геолого-технологических исследований скважин. Основные задачи партий 

ГТИ. Общие вопросы ГТИ. Информационно-измерительная  система  ГТИ 

нефтегазовых скважин. Компьютеризованная  станция ГТИ. Назначение, 

состав. Работа с экранами. 

Тема 3. Методика геологических исследований ГТИ. 

Геологические задачи ГТИ.  Комплекс методов ГТИ. Типовой 

комплекс ГТИ. Обязательные и дополнительные методы. Расширение 

обязательного комплекса. Дифференциация и эффективность комплексов 

ГТИ. Задачи, по которым группируются методы. 

Тема 4. Методы получения геологических параметров ГТИ.  

Газовый каротаж. Основа метода. Цель использования группы 

параметров, регистрируемые при газовом каротаже. Технология измерения. 

Интерпретация. Ограничения и недостатки метода, 

Термометрия бурового раствора. Основа метода. Цель исследований. 

Физическая сущность. Процедура измерений. Интерпретация. 

Резистивиметрия бурового раствора. Основа метода. Использование 

метода. Технология исследований. Интерпретация. Три типа газовых 

аномалий. 

Тема 5. Методика проведения технологических исследований при ГТИ. 



  

 

Задачи технологических исследований. Контроль и регистрация 

процесса строительства скважины. Регистрируемые параметры и 

определение ситуации на буровой и в скважине по их поведению. 

Тема 6. Методы исследования, основанные на контроле режимных 

параметров бурения. 

Механический каротаж. Основа применения метода. Технология   

измерений.  Интерпретация.  Ограничения в применении. Механический 

каротаж – как средство расчленения разреза по буримости пород. 

Фильтрационный  каротаж.  Цель и физическая сущность метода.    

Способы   проведения  ФК.  Интерпретация. Ограничения. 

Тема 7. Вероятностные осложнения и аварии, связанные с 

геологическим разрезом, рекомендации по их отслеживанию и действия при 

обнаружении. 

Время отставания по раствору и шламу. Прогноз зон АВПД и 

технологические методы определения градиента порового давления. 

Тема 8. Регламент работ ГТИ. Выдача рекомендаций геологической 

службе. Отчетный материал. Суточные рапорта. Сдача в КИП. Сбор, 

обработка и представление технологической информации. Оформление 

оперативной документации. Оформление сводной документации. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

При освоении дисциплины «Введение в специальность» 

предусматривается реализация компетентностного подхода, что 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: компьютерные лекции-

презентации, разбор конкретных ситуаций проведения ГТИ в скважинах с 

использованием компьютерной презентации, доклады студентов по существу 

рассматриваемых методов ГТИ, интерактивные семинары, контрольные 

работы по темам, экспресс опросы по лекционному материалу, разбор 

приемов интерпретации каротажных диаграмм, встречи с представителями 

геофизических компаний, разработчиками аппаратуры и станции ГТИ, 

мастер-классы специалистов, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов используются подходы, способствующие созданию безбарьерной 

образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуализации 

обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, 

использование средств дистанционного общения. 

Для обеспечения дифференцированного подхода обеспечивается 

многоуровневая подача материала в соответствие с индивидуальными 

особенностями, предоставление учащимся права выбора целей, средств, 

форм работы, организация работы учащихся в малых группах, 

самостоятельная работа в собственном диапазоне возможностей, оценка 

достижения учащихся в соответствии с их возможностями. 



  

 

Адаптивные технологии при обучении студентов-инвалидов 

реализуются с учетом особенностей этапов обучения: 

адаптации и овладения основами обучения, 

 интеграции в коллектив, накопления опыта социально-

адаптированного поведения и учебной деятельности; 

 введения в профессионально-практическую деятельность и 

накопления практико-ориентированного опыта; 

 овладения основами профессиональной деятельности;  

 результативный этап. 

Каждый этап предусматривает свою специфику сопровождения. В 

зависимости от этапа обучения и принадлежности студента к учебной группе 

используется сопровождение тьюторов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Введение 

в специальность». 

Для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Введение в специальность» 

разработаны и используются следующие оценочные средства: задания к 

контрольной работе, заслушивание и оценка доклада - презентации. По 

итогам обучения в 3 семестре проводится зачет.  

 

Темы рефератов 

1.Стадийность горно-геологического процесса государственной геосистемы, 

как комплекс операций от постановки геологической задачи до эксплуатации 

месторождения включительно. 

2.Роль и место ГИРС в горно-геологическом процесс.  

3.Соотношение методов, основанных на исследовании керна, шлама и ГИС.  

4.Специфика обратных задач ГИС. 

5.Классификация   методов  ГИС. 

6.Скважина как объект геофизических исследований. 

7.Схема проведения каротажа нефтегазовых скважин. 

8. История становления и развития геофизических исследований и работ в 

скважинах. 

 

Темы контрольной работы  

Вариант 1.  

Цели, задачи ГТИ. Основные задачи партий ГТИ. Общие вопросы ГТИ.  

Вариант 2.  
Информационно-измерительная  система  ГТИ нефтегазовых скважин. 

Назначение, состав. 

Вариант 3. 



  

 

Роль и место ГТИ в геофизических исследованиях и работах в скважинах.  

Краткая история становления и развития геолого-технологических 

исследований скважин.  

 

Темы докладов 

1. Комплекс методов ГТИ. Типовой комплекс ГТИ. Обязательные и 

дополнительные методы.  

2. Возможности расширения обязательного комплекса. Дифференциация 

и эффективность комплексов ГТИ. Задачи, по которым группируются 

методы. 

3. Газовый каротаж. Физические основы метода.  

4. Технология проведения Газового каротажа.  

5. Характеристика параметров, регистрируемых при газовом каротаже. 

Интерпретация данных Газового каротажа. 

6. Термометрия бурового раствора. Физическая основа метода. Цель 

исследований.  

7. Интерпретация метода термометрии скважин. 

8. Резистивиметрия бурового раствора. Основа метода. Использование 

метода. 

9.  Интерпретация данных резистивиметрии бурового раствора.  

10. Три типа газовых аномалий. 

 

Темы докладов 

1. Механический каротаж. Основа применения метода. Ограничения в 

применении. 

2. Технология   измерений механического каротажа.   

3. Интерпретация данных механического каротажа.   

4. Механический каротаж – как средство расчленения разреза по 

буримости пород. 

5. Фильтрационный  каротаж.  Цель и физическая сущность метода.     

Способы   проведения  фильтрационного  каротажа.  Интерпретация.  

6.Задачи технологических исследований.  

7.Контроль и регистрация процесса строительства скважины. 

 

Вопросы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

1. В чем заключается особенность проведения геолого-технологических 

исследований в процессе бурения скважин? 

2. В чем состоит цель проведения ГТИ и какие задачи решаются при 

проведении ГТИ в скважинах? 

3. Что такое информационно-измерительная  система  ГТИ нефтегазовых 

скважин? 

4. Комплекс методов ГТИ. Типовой комплекс ГТИ. Обязательные и 

дополнительные методы.  



  

 

5. Расширение обязательного комплекса. Дифференциация и эффективность 

комплексов ГТИ. Задачи, по которым группируются методы. 

6. Геологические задачи решаемые ГТИ и регистрируемые параметры. 

7. Газовый каротаж. Основа метода. Как происходит исследования методом 

газового каротажа? 

8. Как осуществляется привязка показаний Газового каротажа к глубинам? 

9. Какие методы ГТИ, основаны на контроле режимных параметров 

бурения? 

10. Термометрия бурового раствора. Основа метода. Цель исследований. 

Процедура измерений. Интерпретация данных. 

11.  Резистивиметрия бурового раствора. Основа метода. Использование 

метода.  

12. Для каких задач проводят исследование керна и шлама? 

13. Какие технологические параметры получают  в результате ГТИ, для 

решения каких задач. 

14. Каково устройство геофизической станции ГТИ? 

15. Задачи технологических исследований. Контроль и регистрация процесса 

строительства скважины.  

16. Регистрируемые технологические параметры и определение ситуации на 

буровой и в скважине по их поведению. 

17. Методы исследования, основанные на контроле режимных параметров 

бурения. 

18. Механический каротаж. Основа применения метода. Технология   

измерений.  Интерпретация.  Ограничения в применении.  

19. Фильтрационный  каротаж.  Цель и физическая сущность метода.    

Интерпретация. Ограничения. 

20. Понятие о рейсе.  

21. Контроль за глубиной скважины, долота и всеми технологическими 

параметрами и работами на буровой.  

22. Контроль за соблюдением РТК. Контроль за отработкой долот. 

Распознавание аварийных ситуаций. 

23. Вероятностные осложнения и аварии, связанные с геологическим 

разрезом. 

24. Расчет времени отставания по раствору и шламу. 

25. Регламент работ ГТИ. Выдача рекомендаций геологической службе.  

26. Отчетный материал. Суточные рапорта. Сдача в КИП. 

27.Стадийность горно-геологического процесса государственной 

геосистемы.  

28.Роль и место ГИРС в горно-геологическом процессе. 

29.  Соотношение методов, основанных на исследовании керна, шлама и 

ГИС. Специфика обратных задач ГИС.  

30. Классификация   методов  ГИС.  

31. Скважина как объект геофизических исследований.  

32. Схема проведения каротажа нефтегазовых скважин. 



  

 

33.  История становления и развития геофизических исследований и работ 

в скважинах. 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 

се
м

е
ст

р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Автоматиз

ированное 

тестирован

ие 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Итого 

3 40 0 0 20 0 0 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента за 2 семестр 

 

Лекции – посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 40 

баллов. 

Самостоятельная работа от 0-20 баллов:  

Реферат - от 0 до 5 баллов 

Контрольная работа - от 0 до 5 баллов 

Доклады-презентации по теме  - от 0 до 5 баллов 

Доклады-презентации по теме  - от 0 до 5 баллов 

 

Промежуточная аттестация – зачет  0 - 40 баллов  

Ответ студента может быть оценен от 0 до 40 баллов. 
 

Баллы, набранные 

студентом по итогам 

«Промежуточной 

аттестации» 

Оценка 

31-40 баллов «отлично»  

21-30 баллов «хорошо»  

0-20 баллов «удовлетворительно»  

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за второй семестр по дисциплине «Введение 

в специальность» составляет 100 баллов. 
 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине  «Введение в специальность» в зачет: 

 

55 баллов и более «зачтено» (при недифференцированной оценке) 

меньше 54 баллов «не зачтено» 



  

 



  

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

http://www.google.com/earth/index.html Google Планета Земля 

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 

http://www.wiki.ru/strat/ - общеобразовательный портал по 

стратиграфии 

http://vsegei.ru  - сайт Всероссийского научно-исследовательского 

геологического института им. А.П. Карпинского 

http://jurassic.ru – сайт «Юрская система России» с большим 

количеством электронных статей, книг, учебников по геологической 

тематике 

http://cretaceuos.ru – сайт «Меловая система России», разработанный и 

поддерживаемый сотрудниками геологического факультета СГУ 

http://vsegei.ru/ru/info/gisatlas/index.php - сайт с геологическими картами 

России. 

http://oilcraft.ru -  сайта геологов- нефтяников России 

http://www.lithology.ru – сайт геологов – литологов России 

http://wiki.web.ru/ - сайт – энциклопедический словарь 

elibrary.ru (Научная электронная бибилиотека). 

www.eago.ru –евро-азиатское геофизическое общество ЕАГО 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в 

специальность»  используются компьютерный класс с персональными 

компьютерами, мультимедийное оборудование, комплекты диаграмм ГТИ по 

скважинам. 

http://geo.web.ru/
http://www.sgu.ru/node/11448/
http://www.wiki.ru/strat/
http://vsegei.ru/
http://jurassic.ru/
http://cretaceuos.ru/
http://vsegei.ru/ru/info/gisatlas/index.php
http://oilcraft.ru/
http://www.lithology.ru/
http://wiki.web.ru/
http://eago.ru/


  

 

 
 


