
 

 
 
 
 
 



 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «Заканчивание скважин» состоит в изучении технологических 

операций завершения строительства скважины до сдачи ее в эксплуатацию. Описывается 
комплекс работ, включающих в себя вскрытие продуктивного пласта бурением, 
опробование перспективных горизонтов, крепление скважины обсадными трубами, 
разобщение проницаемых горизонтов друг от друга, вторичное вскрытие продуктивного 
пласта перфорацией, испытание и освоение скважины. 

Задачи изучения дисциплины 
Дисциплина нацелена на подготовку студента к решению следующих 

профессиональных задач:  
- изучить основные закономерности процессов, протекающих в системе «пласт- 
скважина» при вскрыши продуктивных пластов; 
- усвоить методику обоснования конструкции скважины, методы и средства 

крепления 
скважин; 
- усвоить методы освоения и испытания скважин, оборудования устья скважин, 
консервации и ликвидации скважин. 
- изучить правила безопасности при закачивании, креплении, испытании, 

консервации 
и ликвидации скважин; 
- изучить характеристики материалов и оборудования, используемого при 
закачивании, креплении, испытании, консервации и ликвидации скважин; 
- изучить нормативную документацию по закачиванию, креплению, испытанию, 
консервации и ликвидации скважин. 
 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» дисциплина «Заканчивание скважин» направлена на формирование следующих 
компетенций: 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Заканчивание скважин» (Б1.В.08) «Дисциплины (модули)», относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана направление 
подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения. 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 5 

зачетных единиц (180 часов). Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной формы обучения 

приведена в таблицах 4.1.  
 

Таблица 4.1 
Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной формы 
 

 для очной 
формы 

обучения 
Объем дисциплины в зачетных единицах 5 
Объем дисциплины в академических часах 180 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего), в том числе: 

56,3 

Аудиторные занятия 
 

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

19 

 
- занятия практические, в том числе: 
- практическая подготовка 
- занятия лабораторные 

34 
- 
- 

-консультация (предэкзаменационная) 1 
- контактная работа в ходе подготовки и 

защиты курсовой работы 
2 

-контроль промежуточной аттестации 0,3 
Самостоятельная работа обучающихся 87.7 
Контроль 36 
Форма промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен - 3 
семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Таблица 5.1. 

Разделы дисциплин (модуля) и виды занятий (в час.) 
для очной формы обучения 

№ Наименование разделов (тем 
дисциплины) 

Контактная работа обучающихся 
 с преподавателем, с учетом 

интерактивных занятий (час.) 
Тип занятий 
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1 2 3 
 

7 
 

1. Тема 1. Роль и значение буровых работ в 
отраслях народного хозяйства 

2  -  

2. Тема 2. Физико-механические свойства и 
напряженное состояние горных пород 

2  6  

3. Тема 3. Породоразрушающий инструмент 
для бурения скважин 

3  6  

4. Тема 4. Режим бурения глубоких скважин 4  6  

5. Тема 5. Основные понятия из 
гидромеханики промывочных жидкостей 

4  8  

6. Тема 6. Технология различных способов 
вращательного бурения 

4  8  

ВСЕГО: 19  34  
Консультации 

 
 1  

-контроль промежуточной аттестации 
 

 0,3  
- контактная работа в ходе подготовки и защиты 

курсовой работы  
 2  

Итого по учебному плану 
 

 55,3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
Формируемые 
индикаторы 
компетенции 

1. 
Тема 1. Роль и значение 
буровых работ в 
отраслях народного 
хозяйства 

Состояние и перспективы развития 
бурения в условиях рыночной экономики и 
перспективы развития топливно-
энергетического комплекса. Вклад 
отечественных инженеров и ученых в 
развитие технологии и техники бурения 
вертикальных, наклонных и 
горизонтальных скважин. 

ПК-5.3 

2. 
Тема 2. Физико-
механические свойства и 
напряженное состояние 
горных пород 

Напряженное состояние осадочных пород в 
условиях естественного залегания в недрах 
Земли. Понятия о градиентах давлений 
гидроразрыва, пластового и порового. 
Гидроразрыв пород. Понятие об 
аномальных пластовых давлениях. 
Характер изменения механических свойств 
горных пород с увеличением глубины. 
Нормальное и аномальное уплотнение 
осадочных пород. Механические свойства 
горных пород. Поведение горных пород 
при простых видах напряженного 
состояния. Упругие и прочностные 
характеристики пород при простых видах 
напряженного состояния. Относительная 
прочность пород при разных видах 
деформаций. Механизм разрушения 
горных пород при вдавливании 
инденторов. Особенности механизма 
разрушения при динамическом 
вдавливании. Усталостное разрушение 
пород. Абразивность горных пород. 
Показатели износа металлов. Схемы 
изучения изнашивания металлов при 
взаимодействии с горными породами. 
Показатели абразивности и способы их 
определения. 

ПК-5.3 

3. 
Тема 3. 
Породоразрушающий 
инструмент для бурения 
скважин 

Основные принципы механического 
разрушения пород при бурении скважин. 
Классификация породоразрушающих 
инструментов по назначению и характеру 
воздействия на породу. Основные типы 
буровых долот. Керноприемные 
устройства и бурильные головки. 
Особенности конструкций. Факторы, 
влияющие на полноту отбора и выноса 
керна. 

ПК-5.3 



4. Тема 4. Режим бурения 
глубоких скважин 

Основные факторы, влияющие на 
технологические показатели работы долот. 
Факторы, влияющие на износ вооружения 
и опор долота. Расчет вращающего 
момента и мощности, необходимых для 
работы долота на забое. Характер и 
причины изменения вращающего момента 
во времени. Понятие о динамичности 
работы шарошечного долота и 
динамической составляющей осевой 
нагрузки. Оптимизация режимов бурения. 
Критерии эффективности режима.  

ПК-5.3 

5. 

Тема 5. Основные 
понятия из 
гидромеханики 
промывочных 
жидкостей 

Принципы расчета гидравлических потерь 
при установившемся ламинарном и 
турбулентном течении вязких и вязко-
пластичных жидкостей. Неустановившиеся 
течения. Инерционная составляющая 
гидродинамического давления. Принципы 
расчета гидродинамических давлений при 
спуске и подъеме колонны труб, при 
восстановлении циркуляции 
вязкопластичной и тиксотропной 
промывочных жидкостей. Принципы 
расчета предельно допустимой скорости 
восходящего потока в скважине при 
установившемся течении и предельного 
режима спуска колонны труб при 
неустановившемся течении. Равновесие 
твердых частиц в жидкости. Скорость 
витания и скорость выноса частиц 
потоком. Принципы расчета объемной 
скорости течения, необходимой для выноса 
частиц из вертикальной и горизонтальной 
скважины. Волновые процессы и их 
рациональное использование при бурении 
и заканчивании скважин. 

ПК-5.3 

6. 
Тема 6. Технология 
различных способов 
вращательного бурения 

Специфика взаимосвязи параметров 
режима роторного бурения. Особенности 
технологии турбинного бурения. 
Классификация современных турбобуров. 
Причины отличия выходной 
характеристики турбобура от рабочей 
характеристики его турбины. Принципы 
расчета и построения комплексной 
характеристики совместной работы 
системы турбобур – долото – порода при 
постоянной объемной скорости течения 
промывочной жидкости. Особенности 
технологии бурения с помощью винтовых 
забойных двигателей (ВЗД). Рабочие 
характеристики ВЗД. Комплексная 
характеристика совместной работы 

ПК-5.3 



системы ВЗД–долото– порода забоя при 
постоянной объемной скорости течения 
промывочной жидкости. Особенности 
совместной работы ВЗД и 
гидромониторного долота. Особенности 
технологии бурения с помощью 
электробуров. 

 

Практические занятия 
Таблица 5.3 

Тематика практических занятий обучающихся очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины 
Наименование практических 

работ 

Трудоемкость 
(час.) 
ОФО 

1 2 3 4 

1 
Тема 2. Физико-механические 
свойства и напряженное 
состояние горных пород 

Практическое занятие 1 
" Гидродинамическое 

совершенство вскрытия " 

6 

2 
Тема 3. Породоразрушающий 
инструмент для бурения 
скважин 

Практическое занятие 2 
" Принципы обработки 

результатов опробования " 

6 

3 
Тема 4. Режим бурения 
глубоких скважин 

Практическое занятие 3 
" Требования к конструкции 

скважин "  

6 

4 
Тема 5. Основные понятия из 
гидромеханики промывочных 
жидкостей 

Практическое занятие 4 
" Сварные соединения обсадных 

труб."  

8 

5 
Тема 6. Технология различных 
способов вращательного 
бурения 

Практическое занятие 5 
" Методика проектирования и 

расчета обсадных колонн "  

8 

 Итого  34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Таблица 5.4  
Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(очной  форм обучения)  
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(тема) 

Вид (виды) 
СРС 

Оценочное 
средство 

Трудоемкость 
(час.) ОФО 

 
1 

Тема 1. Роль и 
значение буровых 
работ в отраслях 
народного хозяйства 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим и 

лабораторным занятиям. 
Подготовка к курсовой 
работе. Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

 
2 

Тема 2. Физико-
механические 
свойства и 
напряженное 
состояние горных 
пород 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим и 

лабораторным занятиям. 
Подготовка к курсовой 
работе. Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

 
3 

Тема 3. 
Породоразрушающий 
инструмент для 
бурения скважин 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим и 

лабораторным занятиям. 
Подготовка к курсовой 
работе. Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

4 
Тема 4. Режим 
бурения глубоких 
скважин 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим и 

лабораторным занятиям. 
Подготовка к курсовой 
работе. Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

14 

5 

Тема 5. Основные 
понятия из 
гидромеханики 
промывочных 
жидкостей 

Проработка учебного 
материала (изучение 

тем) Подготовка к 
практическим и 

лабораторным занятиям. 
Подготовка к курсовой 
работе. Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

Вопросы для 
собеседования, 

тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

17 

6 Тема 6. Технология Проработка учебного Вопросы для 14,7 



различных способов 
вращательного 
бурения 

материала (изучение 
тем) Подготовка к 

практическим и 
лабораторным занятиям. 
Подготовка к курсовой 
работе. Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

собеседования, 
тестовые задания, 
перечень вопросов  

на рейтинг- контроль, 
вопросы к экзамену 

 Итого   87,7 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра) 

1 Подгорнов В. М. Заканчивание скважин [Текст] = Well completion : 
учебник : [в 3 т.] / В. М. Подгорнов. - Москва : Издат. центр РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2017-. - 25 см. Т. 1: 
Проектирование конструкции забоя скважин [Текст] = Design of the 
bottomhole construction. 2017. - 282, [1] с., [16] л. ил., цв. ил. : ил., 
табл.; ISBN 978-5-91961-239-1  

кафедра НГД 
Сайт СКГМИ, 

НТБ 

2 Босиков И.И. Заканчивание скважин [Электронный ресурс]: 
Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы и 
самостоятельной работы по дисциплине «Заканчивание скважин». 
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки: 21.03.01 
– «Нефтегазовое дело». Квалификация выпускника бакалавр. 
Формы обучения: очная /очно-заочная, заочная / Сост.: И.И. 
Босиков, И.И., Мазко А.И. Северо-Кавказский 
горнометаллургический институт (государственный 
технологический университет).-Электрон. текст. дан. (3,43 Мб). - 
Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт (государственный технологический университет), 2021 

кафедра НГД 
Сайт СКГМИ, 

НТБ 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
 

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

2.  Буровое оборудование [Электронный ресурс] : в 2т. Том 2 /В.Ф. Абубакиров, А.О. 
Межлумов, В.Ю.Близнюков, Ю.Г. Буримов, А.Н. Гноевых. -М.: Недра, .- 2003. - 494с. Место 



хранения: ЭБС «ГОРНОЕ ДЕЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/rasshirennyj-
poisk?view=content&id=29871  

3. Подгорнов В. М. Заканчивание скважин [Текст] = Well completion : учебник : [в 3 т.] / В. 
М. Подгорнов. - Москва : Издат. центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2017-. - 
25 см. Т. 1: Проектирование конструкции забоя скважин [Текст] = Design of the bottomhole 
construction. 2017. - 282, [1] с., [16] л. ил., цв. ил. : ил., табл.; ISBN 978-5-91961-239-1 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Степанова Г.С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные пласты 

[Электронный ресурс] -М.: Газоил Пресс, .-2006. -200с. Место хранения ЭБС «ГОРНОЕ 
ДЕЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/cache/medialib2/40fb25106b1d4d91/book.htm; 

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

 
Периодические издания 

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

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

 
1. Федеральный портал «Российское образование» //www.edu.ru 
2. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов //fcior.edu.ru 
3. Единое окно доступа к информационным ресурсам // window.edu.ru 
4. Электронные библиотеки:  
- www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России;  
- www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека;  
- http://ner.ru/. - Российская национальная библиотека;  
-  http://ben.irex.ru/. - Библиотека по естественным наукам РАН;  
5. Информационный портал компании «ИФТ» [электронный ресурс]/Центр 

информационных технологий компании «ИФТ»; ред. В.А. Холстинин; Web-мастер С.А. 
Маврин - Электронные данные - М.: информационный портал компании ИФТ 2009г. - 
Режимдocтyпa: http://www.neft-i-gas.narod.ru/rastvor.htm, свободный. - Яз. Рус. 

6. Сайт журнала "ЗАПИСКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО ИНСТИТУТА" // 
http://pmi.spmi.ru/ 

7. Сайт журнала "ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ" // 
http://tumnig.tyuiu.ru 

8. Информационный портал нефтегазета [электроный ресурс]/Нефть и еѐ 
использование; ред. А.С. Васильев; Web-мастер С.Д. Федоров - Электронные данные - М.: 
Информационный порталнефтегазета 2009г.-Режим доступа: 
http://www.neftegazeta.info/xranenie-nefli-igaza, свободный. - Яз.Рус.  

9. Информационный портал компании «Газпром» [Электронный ресурс]/Сайт о 
нефтегазовой компании; ред. С.А.Дмитриев Webмастер С.И. Юшкевич - Электронные данные 



- М.: Информационный портал компании «Газпром» 2006г. - Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru, свободный. - Яз.Рус. 

 
Информационно – образовательные ресурсы: 

 
1. ЭБС «Издательство  Лань»  //www.e.lanbook.com 
2. ЭБС "Юрайт" //www.biblio-online.ru 
3. ЭБС "Электронная библиотека технического вуза («Консультат студента») 

//www.studentlibrary.ru 
 

 
Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ) 

Эл.адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/ 
1. БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей СКГМИ(ГТУ) 
2. Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ) 
3. БД Публикации (статьи) ученых СКГМИ (ГТУ). 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид занятий 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) по видам учебных занятий 

Лекции 

Посещение и активная работа студента на лекции позволяет 
сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть 
общей логикой построения дисциплины, усвоить закономерности и 
тенденции, которые раскрываются в данной дисциплине. 
При этом обучающемуся рекомендуется быть достаточно внимательным 
на лекции, стремиться к пониманию основных положений лекции, а при 
определенных трудностях и вопросах, своевременно обращаться к 
лектору за пояснениями, уточнениями или при дискуссионности 
рассматриваемых вопросов, получения от лектора собственной научной 
точки зрения как ученого. 
Работа над материалами лекции во внеаудиторное время предполагает 
более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, что на 
лекции невозможно полно осветить все вопросы темы. Для глубокой 
проработки темы студент должен: а) внимательно прочитать лекцию 
(возможно несколько раз); б) рассмотреть вопросы темы или проблемы 
по имеющейся учебной, учебно-методической литературе, ознакомиться 
с подходами по данной теме, которые существуют в современной 
научной литературе (посмотреть монографии, статьи в журналах, тезисы 
научных докладов и выступлений). Кроме того, студент может при 
глубокой проработке темы пользоваться материалами, которые 
представляют эксперты, различные научные дискуссии и т.п. Изучая 
тему в теоретическом аспекте студент может пользоваться как 
литературой библиотеки университета, так и использовать электронные и 
Интернет-ресурсы, обращаясь в другие библиотеки страны или других 
стран. 



Практические 
занятия 

(практическая 
подготовка) 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 
предлагаемых к обсуждению вопросов согласно рекомендованного 
списка литературы и др. источников информации, которые студент 
может привлекать для подготовки к практическому занятию 
самостоятельно. 
При желании обучающийся может делать конспекты отдельных 
положений, которые могут быть использованы при освещении 
обсуждаемых вопросов, при необходимости цитирования 
первоисточника.  Посещение и работа студента на практическом занятии 
позволяет в процессе коллективного обсуждения усвоить теоретические 
положения, сформировать умения дискутировать, навыки публичного 
выступления. Тема считается освоенной, если обучающийся может 
ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы 
темы. 
Практическая подготовка предполагает выполнение 
практикоориентированного задания с целью закрепления практических 
навыков профессиональной деятельности. 

Курсовая работа 

Курсовая работа/проект это учебная работа научно-
исследовательского и научно-инновационного характера, содержащая 
инновационные результаты теоретических и прикладных исследований 
по дисциплине.  

При написании курсовой работы обучающемуся следует 
руководствоваться следующими требованиям: 

- курсовая работа должна проявлять исследовательскую 
самостоятельность автора, раскрывать основные проблемы избранной 
для исследования темы, носить исследовательский характер и иметь 
практическую направленность;  

- содержание работы должно подтверждать знание студентом 
литературы по данной отрасли науки, осведомленность об основных 
направлениях науки в области изучаемой проблемы; 

- в работе должен быть использован фактический материал в области 
изучаемой проблемы, необходимые аналитические и статистические 
данные; 

- в работе должно быть продемонстрировано умение автора 
обобщать и анализировать материал, а также должен быть соблюден 
необходимый профессиональный и литературный уровень изложения 
материала; 

- в работе должна быть продемонстрирована возможность 
использования результатов исследования в практике. 
Защита курсовой работы осуществляется публично в присутствии 
комиссии. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения 
программы дисциплины. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
а) работу с первоисточниками; 
б) подготовку устного выступления на занятиях; 
в) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может 
осуществляться обучающимися индивидуально и под руководством 
преподавателя. 



Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное 
изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к 
каждому занятию. Самостоятельная работа обучающихся является 
важной формой образовательного процесса. 
Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в 
контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, 
дома, при выполнении студентом учебных и творческих задач. 
Цель самостоятельной работы обучающихся - научить обучающегося 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 
повышать свою квалификацию. 

Экзамен  Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 
аттестация в виде письменного экзамена. При этом обучающийся должен 
показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в 
процессе текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина 
считается освоенной обучающимся, если он в полном объеме 
сформировал установленные компетенции и способен выполнять 
указанные в данной программе основные виды профессиональной 
деятельности. Освоение дисциплины должно позволить обучающемуся 
осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 
деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики 
данного курса. 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
При чтении лекций по темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Компьютеры оснащены следующим программным обеспечением: операционной 
системой Microsoft Windows XP и Microsoft Windows 7; Office 2013 Professional Plus; 
текстовым редактором Microsoft Word (2003 и выше); средством для просмотра pdf -файлов 
Adobe Reader; редактором Microsoft Power Point; 

Свободное программное обеспечение: Autodesk Auto CAD (бесплатная для 
образовательных организаций), Autodesk 3D MAX (бесплатная для образовательных 
организаций), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Adobe Acrobat Reader 
(свободно распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО), Krita (свободно 
распространяемое ПО), GIMP (свободно распространяемое ПО). 

Подключение к локальной сети Вуза с обеспечением доступа к глобальной сети 
Интернет и ЭИОС. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Кафедра "Нефтегазовое дело" располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно -исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 



5-135. Учебно-научная лаборатория "Хроматэк-Кристалл". Учебная аудитория для 
проведения: занятий лекционного типа, занятий лабораторного и практического типа, 
групповых и индивидуаль-ных консультаций, текущего контроля, самостоя-тельной работы и 
промежуточной аттестации (мультимедийная) 
Специализированная (учебная) мебель: учебная мебель. 
Оборудование для презентации учебного мате-риала: переносное мультимедийное 
оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, эк-ран для проектора. 
Лабораторное оборудование: хроматограф газо-вый "Хроматэк-Кристалл - 5000" (прикладное 
ПО "Хроматэк-аналитик 3.1", "Хроматэк-дистилляция"), микроскоп "ПОЛАМ - Р-312", ком-
пьютер. 
Учебно-наглядные пособия. Плакаты, макеты, модели. 
Свободное программное обеспечение: Maxima, Inkscape, LibreOffice, Autodesk Auto CAD 
(бесплат-ная для образовательных организаций), Autodesk 3DMAX (бесплатная для 
образовательных органи-заций), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Adobe 
Acrobat Reader (свободно распростра-няемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО), 
Krita (свободно распространяемое ПО), GIMP(свободно распространяемое ПО).Подключение 
к локальной сети Вуза с обеспе-чением доступа к глобальной сети Интернет и ЭИОС. 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 
(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 
допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 
 



  



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ) 
 

«Заканчивание скважин» 
 

ФОС включает в себя:  
- модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания;  
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙС УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных средств* 
шифр раздела в данном 

документе 

ПК-5.  

Способен 
разрабатывать планы 

организации и 
обеспечения 

технологических 
процессов 

ПК-5.3. 

обладает навыками 
работы по 

сопровождению 
технологических 

процессов 
нефтегазового 

производства, в том 
числе на 

континентальном 
шельфе, применения 

современных 

энергосберегающих 
технологий 

Знать: 
анализировать и 
определяет 
преимущества и 
недостатки 
применяемого 
технологического 
оборудования в РФ и 
за рубежом;  

тестовые задания по 
дисциплине; вопросы для 
устного опроса, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на экзамен 

 

Умеет: определять 
на рофессиональном 
уровне особенности 
работы различных 
типов 
технологических 
установок, 
применяемых в 
нефтегазовой 
отрасли;  

задание для практической 
работы, задачи, вопросы на 
рейтинг-контроль, вопросы 
и задания на экзамен 

 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Виды оценочных средств* 
шифр раздела в данном 

документе 

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

задание для лабораторной 
работы, задание на 
курсовую работу, вопросы 
на рейтинг-контроль, 
вопросы и задания на 
экзамен 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Блок А («знать»)  

Оценочное средство –Тестовые задания 
3 семестр 

Тест № 1: Какая система очистки раствора применяется при бурении на равновесии и 
депрессии? Ответы:1). открытая желобная 2). закрытая желобная 3). открытая 
механизированная 4). закрытая механизированная  
Тест № 2: Как керн удерживается в колонковой трубе? Ответы:1). за счет вакуума в 
колонковой трубе 2). за счет сил трения между керном и трубой 3). кернорвателями 4). 
давлением промывочной жидкости  
Тест № 3: Как изменяется керн в случае износа бурильной головки больше допускаемого? 
Ответы:1). не изменяется 2). увеличивается диаметр 3). разрушается 4). уменьшается 
диаметр  
Тест № 4: Как разрушают горную породу долота, оснащенные натуральными алмазами? 
Ответы:1). резанием-истиранием 2). резанием-скалыванием 3). только резанием 4). 
дроблением-скалыванием  
Тест № 5: Непрерывный интервал бурения, в котором геолого-технологические условия 
принимаются постоянными, независящими от глубины залегания горных пород это 
Ответы:1). стратиграфическая пачка 2). режимная пачка 3). литологическая пачка 4). 
нормативная пачка  
Тест № 6: Какой диапазон частот вращения реализуется безредукторными турбобурами и 
электробурами? Ответы:1). 45-110 об/мин 2). 300-450 об/мин 3). 450-680 об/мин 4). 110-
300 об/мин  
Тест № 7: Что не относится к стадиям промывки скважины? Ответы:1). подъем частиц 
шлама на поверхность 2). очистка промывочной жидкости от шлама 3). отделение частиц 
шлама от забоя 4). вынос шлама из призабойной зоны  
Тест № 8: При каком способе бурения вращение бурильного инструмента обязательно? 
Ответы:1). объемным двигателем 2). роторном 3). турбобуром 4). электробуром  
Тест № 9: Назначение НТС номограммы? Ответы:1). для выбора насоса и забойного 
двигателя 2). для определения давления в скважине 3). для выбора забойного двигателя 4). 
для определения устьевого давления  
Тест № 10: Как разрушают горную породу долота, оснащенные резцами PDC 
(поликристаллическая алмазная композиция)? Ответы:1). резанием-дробением 2). только 
резанием 3). резанием-истиранием 4). резанием-скалыванием  
Тест № 11: Определите цифру кода износа зубков периферийного венца, если 70% зубков 
изношены наполовину, а 30% зубков сломано до основания. Ответы:1). 3 2). 5 3). 6 4). 4  
Тест № 12: Во сколько раз изменится перепад давления на долоте при увеличении 
диаметра насадок в два раза? Ответы:1). два 2). четыре 3). шестнадцать 4). восемь  
Тест № 13: Каналы передачи информации с забоя Ответы:1). гидравлический 2). 
автоматический 3). пневматический 4). механический  
Тест № 14: Какой прибор называют инклинометром? Ответы:1). для измерения нагрузки 
на долото 2). для измерения искривления ствола скважины 3). для измерения крутящего 
момента 4). для измерения частоты вращения долота  
Тест № 15: Каким геофизическим прибором можно параметры кривизны в обсаженной 
скважине? Ответы:1). электрическим 2). гироскопическим 3). акустическим 4). 
магнитометрическим  



Тест № 16: Нужно ли учитывать величину реактивного момента при работе с 
телесистемой? Ответы:1). да, надо 2). надо, но только с учетом магнитного склонения 3). 
нет, не надо 4). надо, но только при бурении вертикального ствола  
Тест № 17: К какой стенке скважины прижимается растянутая бурильная колонна на 
участке набора зенитного угла в процессе бурения? Ответы:1). к верхней стенке 2). 
располагается в виде спирали 3). к боковой 4). к нижней стенке  
Тест № 18: Какой вид колебаний не характерен для бурильного инструмента? Ответы:1). 
крутильные 2). поперечные 3). гармонические 4). продольные  
Тест № 19: Для снижения вязкости пресного глинистого раствора используется Ответы:1). 
борсиликат 2). КМЦ 3). ГПАА 4). метас  
Тест № 20: Структурообразователь в безглинистых биополимерных растворах Ответы:1). 
известь 2). биополимер типа DUOVIS 3). КМЦ 4). ФитоРК  
Тест № 21: Гидростатическая функция бурового раствора Ответы:1). предупреждение 
отфильтровывания раствора в пласты 2). предупреждение пептизации частиц дисперсной 
фазы 3). охлаждение долот и глубинного оборудования 4). удержание частиц дисперсной 
фазы и шлама во взвешенном состоянии  
Тест № 22: Классификационный признак бурового раствора Ответы:1). содержание 
химического реагента 2). вид химической обработки 3). содержание кольматанта 4). 
содержание песка  
Тест № 23: Метод разрушения эмульсии: Ответы:1). перемешивание без подогрева 2). 
ввод в эмульсию деэмульгатора 3). повышение заряда глобул 4). перемешивание с 
подогревом  
Тест № 24: Недостаток эмульсии на основе нефти: Ответы:1). интенсивный износ 
резиновых деталей 2). загрязнение окружающей среды 3). большой расход нефти 4). 
повышенная пожароопасность  
Тест № 25: К осложнениям относят: Ответы:1). все перечисленное 2). последствия 
стихийных бедствий 3). прихваты бурового инструмента 4). осыпи и обвалы пород со 
стенок скважин  
Тест № 26: Укажите основные причины осложнений при бурении скважин: Ответы:1). все 
перечисленное 2). недостаточная изученность района буровых работ 3). сложное 
тектоническое строение месторождения 4). наличие зон АВПД или АНПД  
Тест № 27: Как регулировать давление перед дросселем при управляемом глушении 
проявления, если нет опасности разрыва обсадной колонны? Ответы:1). Так, чтобы 
давление в скважине было не больше давления гидроразрыва в любом из вскрытых 
пластов 2). Так, чтобы давление в скважине было не больше давления раскрытия трещин 
3). Так, чтобы давление за трубами на устье постепенно уменьшалось 4). Так, чтобы 
давление на забое было больше пластового для прекращения поступления пластового 
флюида в скважину  
Тест № 28: Основными причинами аварий с буровым инструментом являются: Ответы:1). 
воздействие переменных нагрузок: изгиба, сжатия, растяжения 2). все перечисленное 3). 
напряженные условия работы бурового инструмента в скважине 4). воздействие высоких 
температур  
Тест № 29: Что следует делать, если в начале подъема бурильной колонны началось 
газопроявление? Ответы:1). Спустить бурильную колонну до забоя и начать промывку 2). 
Закрыть превентор и продолжить подъем на малой скорости для уменьшения поршневого 
эффекта 3). Поднять бурильную колонну 4). Сразу же приступить к промывке  
Тест № 30: При каком способе глушения управляемого фонтана создается наименьшее 
давление в кольцевом пространстве на устье? Ответы:1). По способу ожидания и 
утяжеления 2). По способу бурильщика 3). По способу ступенчатого глушения 4). По 
способу непрерывного глушения  
Тест № 31: При цементировании обсадных колонн, спускаемых секциями, ….. Ответы:1). 
цементировочные пробки не используют 2). цементировочные пробки не используют 3). 



используют секционные пробки 4). используют обычные продавочные пробки 
увеличенного диаметра  
Тест № 32: При расчете растягивающих нагрузок в наклонно-направленных и 
горизонтальных скважинах вес колонны берется …. Ответы:1). в воздухе 2). с учетом 
облегчения веса трубы в промывочной жидкости 3). с учетом снижения веса колонны, 
лежащей на стенках скважины 4). с учетом коэффициента трения между обсадной трубой 
и стенкой скважины, который зависит от вида и количества смазывающих добавок  
Тест № 33: Желательно чтобы основное расширение цементного камня при твердении 
происходило после затворения цемента в период … Ответы:1). 24 – 96 час 2). 74 – 96 час 
3). 1-3 час. 4). 5-24 час.  
Тест № 34: В процессе выполнения, каких работ наиболее вероятен гидроразрыв пласта? 
Ответы:1). В процессе бурения 2). В процессе опрессовки обсадной колонны 3). В 
процессе цементирования скважины 4). В процессе спуска бурильной колонны  
Тест № 35: Применение нижней разделительной пробки при цементировании обсадных 
колонн… Ответы:1). повышает качество цементирования 2). сокращает процесс 
цементирования 3). снижает давление на цементировочной головке в конце 
цементирования 4). не влияет на качество цементирования  
Тест № 36: Предназначение кольца-стоп для … Ответы:1). получения сигнала о моменте 
окончания процесса цементирования 2). предотвращения проникновения направляющих 
пробок в башмак обсадной колонны 3). Получения сигнала о моменте окончания 
промывки обсадной колонны 4). Получения сигнала о моменте окончания процесса спуска 
обсадной колонны  
Тест № 37: Каков порядок проектирования конструкции скважины? Ответы:1). начиная 
снизу вверх 2). начиная сверху вниз 3). не имеет значения, откуда 4). начиная от диаметра 
кондуктора  
Тест № 38: Гидропескоструйная перфорация — метод при котором образование каналов 
осуществляется за счет воздействия … Ответы:1). энергии кумулятивного заряда, 
заправленного песком 2). энергии воздействия абразивного материала 3). энергии потока 
жидкости 4). энергии потока жидкости и абразивного материала  
Тест № 39: Продолжительность цикла и количество циклов испытаний зависит от … 
Ответы:1). условий безаварийного нахождения прибора в скважине и ресурса работы 
регистрирующих инструментов 2). пластового давления 3). коллекторских свойств пласта 
4). ресурса работы регистрирующих инструментов  
Тест № 40: Давление насыщения нефти это …. Ответы:1). давление, при котором из газа 
начнет выделяться конденсат 2). это давление, пи котом из газа начнут выделяться 
газогидраты 3). давление, при котором из нефти начинает выделяться газ 4). перепад 
давления, при котором нефть начнет двигаться в порах пласта 

 
 

Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 

2. Правильность ответов 
на вопросы 

Выполнено 85-100 % заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос 



Хорошо 
 

Выполнено 70-84% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако 
были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50-69 % заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не 
присутствуют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выполнено  менее 50% заданий 
предложенного теста, на поставленные 
вопросы ответ отсутствует или неполный, 
допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, 
понятиях). 

 

Оценочное средство- Вопросы для опроса: 

3  семестр 

№ 
Разделы (темы)  

дисциплины 
Вопросы 

1. 

Тема 1. Роль и 
значение буровых 
работ в отраслях 
народного хозяйства 

Состояние и перспективы развития бурения в условиях 
рыночной экономики и перспективы развития 
топливноэнергетического комплекса. Вклад отечественных 
инженеров и ученых в развитие технологии и техники бурения 
вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин. 

2. 

Тема 2. Физико-
механические 
свойства и 
напряженное 
состояние горных 
пород 

Напряженное состояние осадочных пород в условиях 
естественного залегания в недрах Земли. Понятия о градиентах 
давлений гидроразрыва, пластового и порового. Гидроразрыв 
пород. Понятие об аномальных пластовых давлениях. Характер 
изменения механических свойств горных пород с увеличением 
глубины. Нормальное и аномальное уплотнение осадочных 
пород. Механические свойства горных пород. Поведение 
горных пород при простых видах напряженного состояния. 
Упругие и прочностные характеристики пород при простых 
видах напряженного состояния. Относительная прочность 
пород при разных видах деформаций. Механизм разрушения 
горных пород при вдавливании инденторов. Особенности 
механизма разрушения при динамическом вдавливании. 
Усталостное разрушение пород. Абразивность горных пород. 
Показатели износа металлов. Схемы изучения изнашивания 
металлов при взаимодействии с горными породами. 
Показатели абразивности и способы их определения. 

3. 

Тема 3. 
Породоразрушающий 
инструмент для 
бурения скважин 

Основные принципы механического разрушения пород при 
бурении скважин. Классификация породоразрушающих 
инструментов по назначению и характеру воздействия на 
породу. Основные типы буровых долот. Керноприемные 
устройства и бурильные головки. Особенности конструкций. 
Факторы, влияющие на полноту отбора и выноса керна. 



4. 
Тема 4. Режим 
бурения глубоких 
скважин 

Основные факторы, влияющие на технологические показатели 
работы долот. Факторы, влияющие на износ вооружения и 
опор долота. Расчет вращающего момента и мощности, 
необходимых для работы долота на забое. Характер и причины 
изменения вращающего момента во времени. Понятие о 
динамичности работы шарошечного долота и динамической 
составляющей осевой нагрузки. Оптимизация режимов 
бурения. Критерии эффективности режима. Технология 
отработки долот с использованием различных критериев 
эффективности. 

5. 

Тема 5. Основные 
понятия из 
гидромеханики 
промывочных 
жидкостей 

Принципы расчета гидравлических потерь при 
установившемся ламинарном и турбулентном течении вязких и 
вязко-пластичных жидкостей. Неустановившиеся течения. 
Инерционная составляющая гидродинамического давления. 
Принципы расчета гидродинамических давлений при спуске и 
подъеме колонны труб, при восстановлении циркуляции 
вязкопластичной и тиксотропной промывочных жидкостей. 
Принципы расчета предельно допустимой скорости 
восходящего потока в скважине при установившемся течении и 
предельного режима спуска колонны труб при 
неустановившемся течении. Равновесие твердых частиц в 
жидкости. Скорость витания и скорость выноса частиц 
потоком. Принципы расчета объемной скорости течения, 
необходимой для выноса частиц из вертикальной и 
горизонтальной скважины. Волновые процессы и их 
рациональное использование при бурении и заканчивании 
скважин. 

6. 

Тема 6. Технология 
различных способов 
вращательного 
бурения 

Специфика взаимосвязи параметров режима роторного 
бурения. Особенности технологии турбинного бурения. 
Классификация современных турбобуров. Причины отличия 
выходной характеристики турбобура от рабочей 
характеристики его турбины. Принципы расчета и построения 
комплексной характеристики совместной работы системы 
турбобур – долото – порода при постоянной объемной 
скорости течения промывочной жидкости. Особенности 
технологии бурения с помощью винтовых забойных 
двигателей (ВЗД). Рабочие характеристики ВЗД. Комплексная 
характеристика совместной работы системы ВЗД–долото– 
порода забоя при постоянной объемной скорости течения 
промывочной жидкости. Особенности совместной работы ВЗД 
и гидромониторного долота. Особенности технологии бурения 
с помощью электробуров. 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Шкала оценивания опроса 



Отлично 
 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), 
дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка 
«удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
 

 
Блок Б («уметь»)  
 

Оценочное средство – вопросы на текущую и промежуточную аттестацию 
3  семестр 

 
1. Совокупность работ, объединенных понятием «Закачивание скважин». 
2. Основные понятия и определения. 
3. Гранулометрический состав пород продуктивного горизонта. 
4. Пористость и удельная поверхность горных пород. 
5. Характер насыщения пласта. 
6. Породы – коллекторы нефти и газа, их виды. 
7. Размеры поровых каналов и трещин. 
8. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 
9. Основные факторы, влияющие на коллекторские свойства горных пород. 
10. Состав и свойства пластовых жидкостей в естественных условиях месторождений. 
11. Роль поверхностного натяжения при движении нефти, газа и воды в призабойной зоне 
пласта. 
12. Капиллярное давление. 
13. Влияние изменения напряженного состояния породы в процессе разработки 
месторождения на коллекторские свойства. 
14. Влияние промывочной жидкости на коллекторские свойства призабойной зоны 
продуктивного пласта. 



15. Состав и свойства промысловых жидкостей для первичного вскрытия продуктивного 
пласта. 
16. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов, их достоинства, недостатки и 
область применения. 
17. Оборудование устья скважины при первичном вскрытии. 
18. Принципы выбора противовыбросового оборудования. 
19. Устройство призабойного участка скважин. 
20. Фильтры, их разновидности, достоинства и недостатки. 
21. Причины и характер изменения температур при бурении и последующих работах в 
скважине. 
22. Охрана труда, недр и окружающей среды при первичном вскрытии продуктивных 
пластов. 
23. Цели опробования пластов в открытом стволе. 
24. Классификация технических средств для опробования. Область применения. 
25. Выбор состава комплекса испытательного оборудования. 
26. Технология опробования и исследований в открытом стволе. 
27. Неудачи при опробовании скважин и их причины. 
28. Принципы обработки результатов опробования. 
29. Понятие о креплении и конструкции скважины. 
30. Требования к конструкции скважины и качеству крепи. 
31. Факторы, влияющие на выбор конструкции скважины. 
32. Понятие о зонах с совместимыми условиями бурения, принципы выделения таких зон. 
33. Принципы проектирования конструкций скважин. 
34. Специфика проектирования конструкций в различных условиях. 
35. Перспективы улучшения конструкции скважины. 
36. Соблюдение законов об охране недр и защита окружающей среды от загрязнения. 
37. Меры решения экологических проблем в Республике Казахстан при строительстве 
скважин. 
38. Упрощенные и обеспеченные конструкции скважин. 
39. Конструкция обсадных труб и соединений. 
40. Стандарты на обсадные трубы. 
41. Профили резьб, их основные параметры. 
42. Достоинства и недостатки резьбовых соединений разных конструкций. 
43. Сварные соединения обсадных труб. 
 N………….. 

 
Критерии оценивания вопросов Блока В 

 

Отлично 
 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), 
дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 



«удовлетворительно обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

«Неудовлетворительно» 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 

Блок С («владеть»)  
  

Оценочное средство задачи 
3  семестр 

Выделение песчано-глинистых коллекторов. Песчаные и алевритовые (слабо 
сцементированные неглинистые) коллекторы выделяются в терригенном разрезе наиболее 
надежно по совокупности диаграммы ПС, кривой ГК и кавернограммы. Против чистых 
коллекторов наблюдается следующее: наибольшее отклонение кривой ПС от линии глин; 
минимальная активность по кривой ГК и образование глинистой корки и сужение 
диаметра скважины на кавернограмме (см. рис. 1). Для разделения малопористых песчано-
алевритовых пород и слабо сцементированных коллекторов проводят дополнительные 
каротажные исследования, из которых наиболее эффективными являются микрокаротаж 
(МЗ), нейтронный гамма-каротаж (НГК), гамма-гамма-каротаж (ГГК) и акустический 
каротаж (АК). Присутствие глинистого материала в горной породе (в виде включений, 
прослоев или рассеянного по пласту) влияет на ее удельное сопротивление, амплитуду 
отклонения кривой ПС, на показания ГК, НГК, АК и другие методы ГИС. Поэтому 
песчаные коллекторы, содержащие заметное количество глинистого материала, принято 
выделять в отдельную группу – глинистые коллекторы.  

В глинистых коллекторах амплитуда кривой ПС значительно меньше, чем против 
чистых песчаных пластов. В ряде случаев глинистый коллектор представлен 
переслаиванием песчаноалевролитовых и глинистых прослоев. Если мощность тонко 
чередующихся прослоев достигает одного-двух диаметров скважины, то наряду с общим 
уменьшением амплитуды ПС происходит сокращение локальных минимумов и 
максимумов против отдельных прослоев. Глинистые коллекторы, особенно при их 
большой относительной глинистости, не всегда уверенно выделяются на диаграммах ГИС. 

Определение пористости по НГК. В качестве опорных горизонтов принимаются 
показания НГК против плотных карбонатных  плот, например против известняков 
турнейского яруса, и показания НГК против глинистыхγпород (непроницаемых 
известняков) Jn γ плот, например против глинистых пород тульского горизонта. Пористость 
определяется обычно для проницаемых пластов γ пород Jn γ гл) с h = 1 м, для которых не 
требуется введения поправок из-за инерционности аппаратуры при расчете разностного  
параметра ∆ Jn γ  

Для пластов малой мощности (h ≤ 3V/3600) при работе с диаграммами НГК вводится 
поправка на инерционность аппаратуры. 

Для получения значения ∆ Jn γ используют формулу: 
∆ Jn γ  = (Jn γ пл - Jn γ глин)/ (Jn γ плот - Jn γ глин) 
Во все эти величины вводятся поправки на глинистость с кривой ГК: 



Jn γ пл = Jn γ пл - k J γ пл; Jn γ плот = Jn γ max - k J γ min; Jn γ глин = Jn γ min - k J γ max; 
Jn γ пл и J γ пл – текущие показания НГК и ГК против интерпретируемого пласта-

коллектора; Jn γ max – максимальные показания НГК против плотных пород; Jn γ min – 
минимальные показания НГК против глин; J γ max – максимальные показания ГК против 
глин; J γ min – минимальные показания ГК против плотных пород; k – аппаратурный 
коэффициент.  

При использовании радиокаротажной аппаратуры с ламповыми счетчиками (ВС) k = 
0,625, со сцинтилляционными счетчиками – k = 0,3 (аппаратура ДРСТ-1) или k = 0,2 
(аппаратура ДРСТ-3). 26   

 
Полная формула определения ∆ Jn γ  (с поправками) имеет вид:  
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Все значения Jn γ и Jγ переводятся в имп/мин согласно коэффициенту перехода, 
выдаваемому для каждой скважины.  

При практических расчетах вместо поправки за глинистость для конкретногоγ 
пласта-коллектора используют фоновые минимальные показания ГК, определенные для 
каждой скважины (J γ пл = J γ min) 

Примечание. Кп = – 33,5 lg∆ Jn γ – 0,81 – зависимость для карбонатных коллекторов 
месторождений юга Пермского Прикамья. 

Определение пористости по АК осуществляется по данным измерения 
интервального времени пробега продольной волны ∆t, выраженного в мкс/м и связанного 
со скоростью распространения продольной волны Vp (в м/с) соотношением ∆t = 106 / Vp. 
Величина ∆t возрастает с увеличением пористости породы при прочих постоянных 
условиях. Экспериментальными исследованиями установлено, что в однородной породе с 
межзерновой пористостью пористость по АК может определяться по уравнению среднего 
времени: 
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где ∆tд – интервальное время пробега упругой волны, отсчитанная на диаграмме АК 
против пласта-коллектора; ∆tск и ∆tж – интервальное время пробега упругой волны в 
минеральном скелете породы и в жидкости, заполняющей поровое пространство породы. 

В общем случае принято считать, что скорость распространения упругой волны в 
минеральном скелете карбонатных пород равна 6400–7000 м/с, а в пластовой жидкости 
составляет 1600 м/с. Наиболее точны результаты определения пористости в коллекторах 
карбонатных отложений, представленных известняками и доломитами. Приведенная 
выше простая формула не может быть использована для определения скорости 
распространения упругих волн в трещиноватых, кавернозных и других породах со 
сложной структурой пустотного пространства. 



 

Рис. 1. Пример зависимости ∆t = f (Кп) для карбонатных отложений турнейского 
яруса 

Кп коллекторов можно также определить, воспользовавшись зависимостью ∆t = f 

(Кп), полученной при сопоставлении значений ∆t, установленных по диаграмме, и Кп по 
данным керна (рис. 1). Такой способ наиболее надежен. 

Критерии оценивание решения задач  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота 
выполнения 
практического задания; 
2. Своевременность 
выполнения задания; 
3. Последовательност
ь и рациональность 
выполнения задания; 
4. Самостоятельность 
решения 

Задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логических 
рассуждениях, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным 
способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворительно 

Задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание 
понято правильно, в логическом 
рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные 
ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем 
виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Задание не решено. 

 



Оценочное средство –практическая работа 
Практическая работа №5 Методика проектирования и расчета обсадных колонн 
Цель работы: Произвести расчет обсадных колонн.  
Ход работы:  
После образования прочного цементного камня эксплуатационную колонну обвязывают с 
предыдущей, обсадной колонной с помощью специальной головки с целью герметизации 
устья скважины. При освоении и эксплуатации скважины температура и внутреннее 
давление в колонне, как правило, существенно отличаются от температуры и давления в 
момент обвязки. Поскольку после обвязки эксплуатационная колонна утрачивает свободу 
осевого перемещения, то при изменении температуры или давления могут возникнуть 
осевые силы, достаточно большие, чтобы незацементированный участок колонны утратил 
прямолинейную форму продольной устойчивости, а иногда даже достаточные, чтобы 
нарушилась связь между колонной и цементным камнем.  
Одним из способов предотвращения продольного изгиба нецементированного участка 
колонны может быть установка в нижней его части компенсатора осевых деформаций. 
Другим, наиболее распространенным способом является предварительное натяжение 
колонны при обвязке с таким усилием, чтобы при последующих ожидаемых изменениях 
температуры и давления продольный изгиб нецементируемого участка был исключен. 
При этом если прочность труб не удовлетворяет возможным растягивающим нагрузкам, 
то необходимо использовать более прочные трубы.  
Для строгого учета возникающих дополнительных осевых нагрузок необходимо, прежде 
всего, рассчитать температурный режим участка в момент его натяжения, после 
окончания ОЗЦ (базисный), а затем вычислить предельные температурные режимы 
незацементированного участка колонны.  
Наибольшему нагреву незацементированная часть колонны подвергается при 
фонтанировании. Предельные растягивающие нагрузки могут возникнуть и при освоении, 
консервации, глушении, ремонтных работах в скважине, а также при нагнетании флюида 
в пласты. Необходимо рассчитать температуру участка при этих операциях, определить 
наибольшую величину ее изменения по сравнений с "базисным" и рассчитать 
растягивающую нагрузку с учетом факторов внутреннего и внешнего давления на 
колонну.  
Если хотя бы при одном из вышеназванных процессов суммарное напряжение в теле 
колонны превысит предел прочности обсадных труб, то возникает необходимость выбора 
более прочных труб.  
Все расчеты выполняют на стадии проектирования.  
Расчет натяжения колонн производят после расчёта колонн.  
При определении усилия натяжения исходят из необходимости сохранения 
прямолинейной формы колонны при изменении температуры и давления.  
Расчет натяжения производят для вертикальных скважин.  
Для наклонно-направленных скважин рассчитывают натяжение вертикального 
незацементированного участка колонны.  
В зависимости от назначения следует различать скважины с прогревом в процессе 
эксплуатации свободной от цемента части колонны (∆t > 0 ) и скважины с охлаждением в 
процессе эксплуатации свободной от цемента части колонны (∆t < 0).  
При эксплуатации нагнетательных и газлифтных скважин свободная часть колонны, 
особенно в зимнее время, может охлаждаться, укорачиваться, что приведет к 
возникновению дополнительных растягивающих усилий.  
В фонтанных и насосных скважинах свободная часть колонны нагревается, удлиняется и в 
ней (при обвязанном устье) могут возникнуть дополнительные сжимающие усилия, 
ведущие к потере устойчивости колонны.  



В связи с разными термогидродинамическими условиями в различных по назначению 
скважинах возникает необходимость определения не только нижнего, но и верхнего 
предела усилия натяжения колонны.  
Натяжение обсадной колонны в том случае, когда в процессе эксплуатации она не 
подвергается нагреву (охлаждению) и действию внутреннего избыточного давления, а 
также в случае, когда условия работы колонны (давление, температура) неизвестны, 
определяют, по формуле:  

Qн > Q                                                            (1)  
где  
Qн - усилие натяжения, кН;  
Q - вес свободной (незацементированной) части колонны, кН.  
 
Минимальное значение усилия натяжения для скважин любого назначения определяют 
одинаково: по наибольшему значению, вычисленному по формулам:  

Qн = Q + α   E · F · ∆t·10
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где:  

ρ - внутреннее устьевое давление в колонне при эксплуатации или при интенсификации, 
МПа;  
l - длина свободной части колонны, м;  
D, d - соответственно наружный и внутренний диаметры колонны, м. d определяют по 
средней площади, сечения колонны:  
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l1 + l2 ... ln - длины секций обсадной колонны, м;  
F1 + F2 ... Fn ... - соответствующие площади сечения труб в секциях, м 2 ; 
 γр, γв - удельные веса жидкости за колонной и внутри нее в процессе эксплуатации, Н/м 3 ; 
α - коэффициент линейного расширения, 1/°С;  
Е - модуль упругости материала трубы, Па;  
∆t - средняя температура нагрева (охлаждения) колонны, °С.  
Приближенное значение средней температуры нагрева (охлаждения) может быть 
определено в соответствии со схемой  из зависимости:  
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где: t1, t2- температура колонны до эксплуатации, обычно принимаемая по 
геотермическому градиенту, °С;  
t3, t4 - температура жидкости за колонной в процессе эксплуатации, °С. При отсутствии 
данных t3, t4, определяют приближенно: t3≈ T1, t4≈ T2, где T1, T2, - температура жидкости, 
движущейся по колонне (у устья и на уровне свободной части),°С.  
 
Значение усилия натяжения Qн должно составлять: 

Qн ≤ [P]                                                     (5)  
 
где: [P] - допустимая осевая нагрузка на трубы колонны, кН.  
 
После натяжения колонны в процессе освоения, эксплуатации и ремонтов должны 
соблюдаться следующие условия прочности:  
Qн − Q0 −P1+P2 − P3 ≤ [P] (6)  

Qн − Q0 ≤ [P] 



где:  
Q0 - вес колонны от устья до рассматривания сечения, кН;  
P1 - осевое усилие, возникающее в колонне в результате температурных изменений, кН; 
P2 - осевое растягивающее усилие, возникающее в результате действия внутреннего 
устьевого давления в процессе эксплуатации, кН;  
P3 - осевое усилие, возникающее в колонне в результате действия внешнего и внутреннего 
гидростатического давления, кН.  

P1  = α E F ∆t 10
−3
⋅ ⋅ ⋅  ⋅                                                       (7)  

∆t - при нагревании положительна, при охлаждении - отрицательна:  
P2  = 0.47·ρ·d
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l - расстояние от устья скважины до рассматриваемого сечения, м. На устье l = 0, Q0 = 0 ;  
 

∆γр = γр − γ′р; ∆γв = γв − γ′в; 

 
γ′р, γ′в - удельные веса жидкости в скважине после спуска и цементирования колонны, Н/м3 
Если прочность колонны удовлетворяет условиям эксплуатации следует проверить также 
напряженное состояние колонны при освоение скважины, когда буровой раствор 
заменяют водой. В этом случае, возможно повышение напряжения в натянутой и 
закрепленной на устье колонне из-за охлаждения и внутреннего давления. Натяжение по 
формуле 2 определяется для жестко закрепленной колонны, которая для обвязки устья 
скважины разгружается на цементное; кольцо. Для колонн, которые не разгружаются на 
цементное кольцо, натяжение также определяется по формуле 2, но должно быть не менее 
собственного веса всей колонны Qк . Если колонна зацементирована до устья Qн = Qк . 
Техника безопасности  
1. Запрещается начинать работу без точного знания методики опыта. На рабочем столе должен 
быть безупречный порядок.  

2. Работы с ядовитыми, дурнопахнущими, огне- и взрывоопасными веществами выполняются 
обязательно в вытяжном шкафу. При работе под тягой, голову необходимо держать вне 
вытяжного шкафа.  

3. При работе с горючими веществами недопустимо наличие поблизости открытого огня.  

4. Не пробуйте на вкус и не вдыхайте неизвестное вещество.  

5. В лаборатории категорически запрещено есть, курить.  

6. Нельзя оставлять работающие приборы без наблюдения.  

7. Смешивая концентрированные кислоты с водой, лейте кислоту в воду.  
8. Наполнение пипеток кислотами, щелочами и другими ядовитыми путем засасывания ртом 
запрещается. Для наполнения пипеток следует пользоваться грушей.  

9. При порезах стеклом удаляют из раны осколки, промывают водой, либо протирают тампоном, 
смоченным спиртом, смазывают 5%-ным раствором йода и накладывают повязку.  

10. При тепловых ожогах на обожженное место накладывают ткань, либо тампон, смоченные 
спиртом или спиртовым раствором танина, а затем смазывают мазью от ожогов.  
Содержание отчета. В отчете следует отразить цель работы, привести краткое теоретическое 

обоснование, сделать заключение  

При защите работы студент должен представить отчет и ответить на вопросы, предложенные 

преподавателем.  

 



Вопросы для защиты работы  

1. Расчет натяжения колонн производят? 
2. Как может быть определено приближенное значение средней температуры нагрева 
(охлаждения)?  
3. Как определяется натяжение для жестко закрепленной колонны? 
 
 

 
Требования к выполнению практической работы 

При выполнении практической работы студент должен продемонстрировать: 

− знание теоретического материала и умение владеть им; 
− умение работать с научной литературой и источниками;  
− владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом 

науки; 
− знакомство с литературой по изучаемой проблеме;  
− умение выделить проблему и определить методы её решения;  
− умения и навыки использования методологии изучаемой дисциплины; 
− умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 
− познавательные способности, самостоятельность мышления, творческую 

активность;  
− умение рационального сочетания различных форм научного познания в ходе 

написания практической работы. 
1. Студент выполняет практическую работу по утвержденной теме под 

руководством преподавателя, являющегося его руководителем. 
2. Научный руководитель определяет задание для выполнения практической 

работы и осуществляет ее текущее руководство. Текущее руководство включает 
систематические консультации с целью оказания научно-методической помощи студенту, 
контроль за выполнения работы, проверку содержания и оформления завершенной 
работы, подготовку ее оценку, периодическое информирование кафедры о состоянии 
работы студента. 

 
Структура практической работы 
Обязательными элементами практической работы являются: 

1. Титульный лист; 
2. Содержание; 
3. Введение; 
4. Основная часть; 
5. Заключение; 
6. Список литературы. 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практическая работа»: 
  
зачтено Практическая работа выполнена на 80-100% 
Не зачтено Практическая работа выполнена менее, чем на 80% 

 

 
 

 Оценочное средство - курсовая работа 
 

Примерные темы курсовых работ 
(Полный перечень тем курсовых работ находиться в на кафедре НГ 



Тематика ежегодно обновляется) 
 

1. Регулирование вязкостных характеристик тампонажных суспензий. 
2. Методы снижения степени фильтрации цементных растворов. 
3. Опробование пластов и испытание скважин. Методы и результаты испытаний. 
4. Новые конструкции пакер-фильтров для оборудования низа обсадных колонн. 
5. Назначение центраторов и турбулизаторов в конструкции обсадной колонны. 
6. Технология подготовки и спуска обсадных колонн в скважину. 
7. Обоснование выбора конструкции скважины. 
8. Спуск обсадных труб в скважину секциями. 
… 
… 
n.  Исследования зон поглощений 

 
Критерии оценивания реализации компетенции в курсовой работе 

 
Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение курсового проекта/работы требует не только 
знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Критерии оценки содержания и результатов курсовой работы могут различаться в 
зависимости от ее характера:  

реферативно-теоретические работы – на основе сравнительного анализа изученной 
литературы рассматриваются теоретические аспекты по теме, история вопроса, уровень 
разработанности проблемы в теории и практике, анализ подходов к решению проблемы с 
позиции различных теорий и т.д.;  

практические работы – кроме обоснований решения проблемы в теоретической 
части необходимо привести данные, иллюстрацию практической реализации 
теоритических положений на практике (проектные, методические, дидактические и иные 
разработки);  

опытно-экспериментальные работы – предполагается проведение эксперимента и 
обязательный анализ результатов, их интерпретации, рекомендации по практическому 
применению.   

Однако технология проектного обучения может быть применена и в том случае, 
если учебный план не предусматривает курсовой работы/проекта.  

К/р – конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 
уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Таким образом, курсовая работа, как правило, 
содержит больше граничных условий, формализации требований, и может 
рассматриваться как частный случай проектного обучения. Проект может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся в течение заданного временного 
промежутка.  

В общем случае оценивание к/р складывается из трех составных частей:   
1) оценка процесса выполнения работы, осуществляемая по контрольным точкам, 

распределенным по времени выполнения работы (четыре контрольные точки или 
еженедельно), проводится по критериям:   

− умение самоорганизации, в том числе, систематичность работы в соответствии с 



планом,  
− самостоятельность,   
− активность интеллектуальной деятельности,   
− творческий подход к выполнению поставленных задач,   
− умение работать с информацией,   
− умение работать в команде (в групповых проектах);  

2) оценка полученного результата (представленного в пояснительной записке):   
− конкретность и ясность формулировки цели и задач проекта, их соответствие теме;   
− обоснованность выбора источников (полнота для раскрытия темы, наличие 

новейших работ – журнальных публикаций, материалов сборников научных трудов и 
т.п.);   

− глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее решений;    
− соответствие содержания выводов заявленным в проекте целям и задачам;   
− наличие элементов новизны теоретического или практического характера;   
− практическая значимость; оформление работы (стиль изложения, логичность, 

грамотность, наглядность представления информации – графики, диаграммы, схемы, 
рисунки, соответствие стандартам по оформлению текстовых и графических документов);  
3) оценки выступления на защите работы, процедура которой имитирует процесс 
профессиональной экспертизы:   

− соответствие выступления заявленной теме, структурированность, логичность, 
доступность, минимальная достаточность;   

− уровень владения исследуемой темой (владение терминологией, ориентация в 
материале, понимание закономерностей, взаимосвязей и т.д.);   

− аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы;   
− культура выступления (свободное выступление, чтение с листа, стиль подачи 

материала и т.д.).  
Параметры оценочного средства 

 
Предел длительности контроля  Еженедельные консультации,   

контрольные точки (КТ) в семестре,  
  КТ - защита  

1. Оценка процесса выполнения работы мах 10 баллов 
2. Оценка полученного результата:  
формулировка цели и задач работы, их 
соответствие теме; 
глубина/полнота/обоснованность раскрытия 
проблемы и ее решений;   
соответствие содержания выводов заявленным 
в работе целям и задачам;  
оформление работы  

мах 25 баллов 
 

мах 30 баллов 
мах 15 баллов 
мах 5 баллов 

3. Защита работы мах 15 баллов 
Критерии оценки (результат определяется как 
сумма всех составляющих):  

 

«5», если (85-100)  баллов 
«4», если (65-84 ) баллов 
«3», если (50-64  баллов 

 
Поскольку работы в различных областях профессиональной деятельности 

значительно различаются, то используются различные наборы критериев. Шкала 
оценивания также зависит от количества баллов, отведенных на работу. Как правило, 



оценивание к/р предполагает использование самооценки и оценки группы/других 
подгрупп.   

Основу самооценки можно заложить еще на первом занятии при запуске работы, 
когда каждому студенту предлагается ответить на три вопроса:  

что необходимо сделать в ходе работы?  
каких результатов следует достичь? как будет выглядеть эти результаты, если их 

можно описать?  
что может способствовать и что может помешать достижению результатов?  
На заключительном занятии студентам следует вернуться к ответам на эти вопросы 

и проанализировать, отрефлексировать работу, используя простую шкалу: удалось 
осуществить задуманное – удалось большую часть – частично удалось – мало удалось – не 
удалось совсем. 

Оценочное средство - Вопросы для рубежного контроля 

(3 семестр) 
Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 1  

1. Совокупность работ, объединенных понятием «Закачивание скважин». 
2. Основные понятия и определения. 
3. Гранулометрический состав пород продуктивного горизонта. 
4. Пористость и удельная поверхность горных пород. 
5. Характер насыщения пласта. 
6. Породы – коллекторы нефти и газа, их виды. 
7. Размеры поровых каналов и трещин. 
8. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 
9. Основные факторы, влияющие на коллекторские свойства горных пород. 
10. Состав и свойства пластовых жидкостей в естественных условиях месторождений. 
11. Роль поверхностного натяжения при движении нефти, газа и воды в призабойной зоне 
пласта. 
12. Капиллярное давление. 
13. Влияние изменения напряженного состояния породы в процессе разработки 
месторождения на коллекторские свойства. 
14. Влияние промывочной жидкости на коллекторские свойства призабойной зоны 
продуктивного пласта. 
15. Состав и свойства промысловых жидкостей для первичного вскрытия продуктивного 
пласта. 
16. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов, их достоинства, недостатки и 
область применения. 
17. Оборудование устья скважины при первичном вскрытии. 
18. Принципы выбора противовыбросового оборудования. 
19. Устройство призабойного участка скважин. 
20. Фильтры, их разновидности, достоинства и недостатки. 
21. Причины и характер изменения температур при бурении и последующих работах в 
скважине. 
22. Охрана труда, недр и окружающей среды при первичном вскрытии продуктивных 
пластов. 
23. Цели опробования пластов в открытом стволе. 
24. Классификация технических средств для опробования. Область применения. 
25. Выбор состава комплекса испытательного оборудования. 
26. Технология опробования и исследований в открытом стволе. 
27. Неудачи при опробовании скважин и их причины. 
28. Принципы обработки результатов опробования. 
29. Понятие о креплении и конструкции скважины. 



30. Требования к конструкции скважины и качеству крепи. 
31. Факторы, влияющие на выбор конструкции скважины. 
32. Понятие о зонах с совместимыми условиями бурения, принципы выделения таких зон. 
33. Принципы проектирования конструкций скважин. 
34. Специфика проектирования конструкций в различных условиях. 
35. Перспективы улучшения конструкции скважины. 
36. Соблюдение законов об охране недр и защита окружающей среды от загрязнения. 
37. Меры решения экологических проблем в Республике Казахстан при строительстве 
скважин. 
38. Упрощенные и обеспеченные конструкции скважин. 
39. Конструкция обсадных труб и соединений. 
40. Стандарты на обсадные трубы. 
41. Профили резьб, их основные параметры. 
42. Достоинства и недостатки резьбовых соединений разных конструкций. 
43. Сварные соединения обсадных труб. 
 

Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 2  
1. Натяжение обсадных колонн при подвеске на устье: цели, принципы расчета. 
2. Технология и организация работ по спуску обсадных колонн в скважину. 
3. Технологическая оснастка обсадных колонн. 
4. Особенности спуска и крепления обсадных колонн секциями и хвостовиков. 
5. Охрана труда и техника безопасности при креплении. 
6. Способы и цели разобщения пластов. 
7. Основные требования, предъявляемые к разобщению пластов. 
8. Основы производства портландцемента. 
9. Основные свойства тампонажного порошка. 
10. Взаимодействие тампонажного цемента с водой. 
11. Основные свойства цементного раствора и камня. 
12. Охрана труда и техника безопасности при работе с тампонажными цементами. 
13. Классификация способов цементирования. 
14. Способы первичного цементирования, их достоинства и недостатки. 
15. Вторичное вскрытие продуктивного пласта перфорацией. 
16. Расчет параметров процесса газогдидропескоструйной перфорации. 
17. Факторы, влияющие на качество цементирования скважин. 
18. Специальное цементировочное оборудование. 
19. Организация и контроль процесса цементирования. 
20. Заключительные работы после цементирования. 
21. Контроль качества цементирования. 
22. Обвязка обсадных колонн на устье. 
23. Проверка герметичности обсадных колонн, заколонного пространства и устьевой 
обвязки. 
24. Тампонажные материалы. 
25. Портландцемент тампонажный низкогигроскопичный. 
26. Цемент термосолестойкий. 
27. Тампонажные утяжеленные шлаковые цементы. 
28. Цемент тампонажный облегченный для «горячих скважин». 
29. Свойства тампонажных растворов и камня. 
30. Охрана окружающей среды от загрязнения. 
31. Способы вызова притока. 
32. Организация и технология освоения скважины. 
33. Испытание продуктивных пластов. 
34. Заключительные работы после испытания скважин. 



35. Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей среды от загрязнения при 
вторичном вскрытии. 
36. Способы установки мостов. 
37. Назначение мостов и требования, предъявляемые к ним. 
 

Образец билетов на рейтинг-контроль 
 

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

подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

Дисциплина Заканчивание скважин 

Форма промежуточной аттестации Рейтинг-контроль №1 
 

БИЛЕТ № 7 
 

1. Конструкция обсадных труб и соединений.  
2. Цели опробования пластов в открытом стволе 
 

 
Зав. кафедрой   к.т.н., доц. Босиков И.И. 
Преподаватель  к.т.н., доц. Лалаев А.Э. 

Критерии оценки: 
Оценка по результатам проведения рубежного контроля знаний (1-й и 2-й рейтинг-

контроль) производится в баллах: 
- за правильный ответ на вопрос (в зависимости от сложности задания) - 

максимально – 12,5 баллов (суммарная максимальная сумма баллов, которую может 
набрать студент при проведении каждого рейтинг-контроля – 25 баллов. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в форме рейтингового 
контроля, включающего рубежный контроль знаний (РК), который проводится 2 раза в 
семестр и текущий контроль (ТК) в форме балльной оценки качества СРС и работы 
студентов на практических занятиях. 

Методика проведения рубежного контроля и учета текущей работы студента 
предусматривает возможность получения студентом по результатам его работы в семестре 
до 100 баллов (до 50 баллов по результатам РК и до 50 баллов по результатам ТК). 

Рубежный контроль знаний проводится в письменной форме по окончании 
освоения каждого модуля. РК осуществляется дважды в течение семестра в письменной 
форме. 

Суммарная максимальная оценка по результатам РК составляет 25 баллов за 
модуль. РК считается пройденным, если сумма баллов за ответы на вопросы составляет не 
менее 12 баллов. 

 

Оценочное средство - Вопросы для промежуточного контроля (экзамен) 

Примерный перечень вопросов на промежуточную аттестацию – экзамен 3 
семестр 

 
1. Совокупность работ, объединенных понятием «Закачивание скважин». 
2. Основные понятия и определения. 
3. Гранулометрический состав пород продуктивного горизонта. 



4. Пористость и удельная поверхность горных пород. 
5. Характер насыщения пласта. 
6. Породы – коллекторы нефти и газа, их виды. 
7. Размеры поровых каналов и трещин. 
8. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 
9. Основные факторы, влияющие на коллекторские свойства горных пород. 
10. Состав и свойства пластовых жидкостей в естественных условиях месторождений. 
11. Роль поверхностного натяжения при движении нефти, газа и воды в призабойной зоне 
пласта. 
12. Капиллярное давление. 
13. Влияние изменения напряженного состояния породы в процессе разработки 
месторождения на коллекторские свойства. 
14. Влияние промывочной жидкости на коллекторские свойства призабойной зоны 
продуктивного пласта. 
15. Состав и свойства промысловых жидкостей для первичного вскрытия продуктивного 
пласта. 
16. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов, их достоинства, недостатки и 
область применения. 
17. Оборудование устья скважины при первичном вскрытии. 
18. Принципы выбора противовыбросового оборудования. 
19. Устройство призабойного участка скважин. 
20. Фильтры, их разновидности, достоинства и недостатки. 
21. Причины и характер изменения температур при бурении и последующих работах в 
скважине. 
22. Охрана труда, недр и окружающей среды при первичном вскрытии продуктивных 
пластов. 
23. Цели опробования пластов в открытом стволе. 
24. Классификация технических средств для опробования. Область применения. 
25. Выбор состава комплекса испытательного оборудования. 
26. Технология опробования и исследований в открытом стволе. 
27. Неудачи при опробовании скважин и их причины. 
28. Принципы обработки результатов опробования. 
29. Понятие о креплении и конструкции скважины. 
30. Требования к конструкции скважины и качеству крепи. 
31. Факторы, влияющие на выбор конструкции скважины. 
32. Понятие о зонах с совместимыми условиями бурения, принципы выделения таких зон. 
33. Принципы проектирования конструкций скважин. 
34. Специфика проектирования конструкций в различных условиях. 
35. Перспективы улучшения конструкции скважины. 
36. Соблюдение законов об охране недр и защита окружающей среды от загрязнения. 
37. Меры решения экологических проблем в Республике Казахстан при строительстве 
скважин. 
38. Упрощенные и обеспеченные конструкции скважин. 
39. Конструкция обсадных труб и соединений. 
40. Стандарты на обсадные трубы. 
41. Профили резьб, их основные параметры. 
42. Достоинства и недостатки резьбовых соединений разных конструкций. 
43. Сварные соединения обсадных труб. 
44. Прочностные характеристики обсадных труб и их соединений. 
45. Основные факторы влияющие на прочность и несущую способность. 
46. Способы контроля качества обсадных труб и соединений. 
47. Условия работы обсадных колонн в скважинах. 



48. Проектирование конструкции обсадных колонн. 
49. Методика расчета эксплуатационных обсадных колонн. 
50. Особенности проектирования и расчета промежуточных обсадных колонн 
кондукторов. 
51. Натяжение обсадных колонн при подвеске на устье: цели, принципы расчета. 
52. Технология и организация работ по спуску обсадных колонн в скважину. 
53. Технологическая оснастка обсадных колонн. 
54. Особенности спуска и крепления обсадных колонн секциями и хвостовиков. 
55. Охрана труда и техника безопасности при креплении. 
56. Способы и цели разобщения пластов. 
57. Основные требования, предъявляемые к разобщению пластов. 
58. Основы производства портландцемента. 
59. Основные свойства тампонажного порошка. 
60. Взаимодействие тампонажного цемента с водой. 
61. Основные свойства цементного раствора и камня. 
62. Охрана труда и техника безопасности при работе с тампонажными цементами. 
63. Классификация способов цементирования. 
64. Способы первичного цементирования, их достоинства и недостатки. 
65. Вторичное вскрытие продуктивного пласта перфорацией. 
66. Расчет параметров процесса газогдидропескоструйной перфорации. 
67. Факторы, влияющие на качество цементирования скважин. 
68. Специальное цементировочное оборудование. 
69. Организация и контроль процесса цементирования. 
70. Заключительные работы после цементирования. 
71. Контроль качества цементирования. 
72. Обвязка обсадных колонн на устье. 
73. Проверка герметичности обсадных колонн, заколонного пространства и устьевой 
обвязки. 
74. Тампонажные материалы. 
75. Портландцемент тампонажный низкогигроскопичный. 
76. Цемент термосолестойкий. 
77. Тампонажные утяжеленные шлаковые цементы. 
78. Цемент тампонажный облегченный для «горячих скважин». 
79. Свойства тампонажных растворов и камня. 
80. Охрана окружающей среды от загрязнения. 
81. Способы вызова притока. 
82. Организация и технология освоения скважины. 
83. Испытание продуктивных пластов. 
84. Заключительные работы после испытания скважин. 
85. Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей среды от загрязнения при 
вторичном вскрытии. 
86. Способы установки мостов. 
87. Назначение мостов и требования, предъявляемые к ним. 
88. Проверка качества установки мостов. 
89. Ремонтное цементирование скважин. 
90. Проверка качества ремонтно-изоляционных работ. 
91. Методы предупреждения и ликвидации поглощений. 
92. Исследования зон поглощений. 
93. Какие скважины не подлежат передаче в испытание. 
94. Из каких периодов состоит полный процесс испытания пласта. 
95. Интерпретация результатов опробования. 
96. Выбор интервала установки пакера. 



97. Когда считается приствольная зона чистой? 
98. Какие скважины не подлежат передаче в испытание? 
99. Поровое давление. 

Образец билета на экзамен 
 

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

 
Направление 

подготовки 
21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

Дисциплина Заканчивание скважин  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
 

БИЛЕТ № 18 
 

1. Упрощенные и обеспеченные конструкции скважин 

2. Технологическая оснастка обсадных колонн 

3. Практическое задание: Промысловые испытания бурового раствора 

 
Зав. кафедрой   к.т.н., доц. Босиков И.И. 
Преподаватель  к.т.н., доц. Лалаев А.Э. 

 

Критерии оценки экзамена 

По теоретическим вопросам 
Теоретическая часть билета предполагает развернутый ответ с выделением базовых 

определений и анализом теоретических положений. 
 
Оценки «отлично» (от 13 до 15 баллов) заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, показавший 
понимание логики формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как правило, 
оценка «отлично» выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, способным привести 
практические примеры, иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов.  

Оценки «хорошо» (от 10 до 12 баллов включительно) заслуживает студент, 
обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполнивший 
предусмотренные в программе задания, но не применивший в ответе формулы или 
графические иллюстрации. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 
показавшим понимание сути экзаменационных вопросов, но не полно раскрывшим их 
содержание. 

Оценки «удовлетворительно» (от 8 до 9 баллов включительно) заслуживает 
студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме не 
менее ½ части необходимого уровня отличной оценки. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, не способным применить формулы и 
графические иллюстрации при ответе на экзаменационные вопросы, но обладающим 
необходимыми знаниями для устранения данных упущений под руководством 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» (от 0 до 7 включительно) выставляется 



студентам, продемонстрировавшим непонимание сути экзаменационных вопросов, 
обнаружившим значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного 
материала, допустившим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. 

По решению задач 
При оценке задач оценивается способность студента получить правильный 

результат. Задача оценивается по двухмерной системе оценок: 
1. Задача решена 20 баллов, когда студент получил правильный ответ и 

продемонстрировал метод и способ его получения. 
2.  Задача решена 15 баллов, когда студент не получил правильный ответ, но 

продемонстрировал метод и способ его получения. 
3. Задача решена частично от 5 до 10 баллов, когда студент частично решил 

задачу, получил промежуточные результаты. 
4. Задача не решена 0 баллов, когда студент не получил правильный ответ, 

причем метод и способ решения не верный. 
 


