
 

 

 

 



 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Современные технологии при разработке и обустройст-

ве месторождений нефти и газа» является собирать и представлять по установленной форме 
исходные данные для разработки проектной документации на бурение скважин, добычу неф-
ти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на 
море, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; выполнять с помощью прикладных программ-
ных продуктов расчеты по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промы-
словому контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубо-
проводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов; составлять в соответствии с установленными требова-
ниями типовые проектные, технологические и рабочие документы. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку студента к решению следующих профессиональ-
ных задач:  

- усвоить основные понятия; 
- изучить методы выбора и анализа технологий нефтегазового производства; 
- изучить оборудование для эксплуатации скважин различными способами; 
- научиться применять различные методы для обустройства нефтегазовых месторожде-

ний применительно к конкретным условиям. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» дисциплина «Современные технологии при разработке и обустройстве ме-
сторождений нефти и газа» направлена на формирование следующих компетенций: 

 
Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине «Современ-

ные технологии при разработке и обустройстве месторождений нефти и газа» и планируемых 
результатов освоения образовательной программы
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Современные технологии при разработке и обустройстве месторожде-
ний нефти и газа» (Б1.В.07)  относится к части формируемой участниками образовательных 
отношений дисциплин по выбору учебного плана  по направлению 21.03.01 «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 ЗАНЯ-
ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы (216 часа). 
Вид промежуточной аттестации – экзамен  

 
Таблица 4.1 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной формы 
 
 

 для очной формы 
обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 6 
Объем дисциплины в академических часах 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(всего), в том числе: 

54,3 

Аудиторные занятия 
 

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

19 
- 

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

- практическая подготовка 

34 

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

Самостоятельная работа обучающихся 37,9 
Контроль 125,7 
Форма промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет/экзамен), семестр (ы) 

Экзамен  – 3 се-
местре 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИ-
ДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 5.1. 
Разделы дисциплин (модуля) и виды занятий (в час.) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 
Наименование разделов (тем дисциплины) 

Контактная работа обучающихся 
 с преподавателем, с учетом интерактивных 

занятий (час.) 
Тип занятий 
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1 2 3 4 7 8 
1. Тема 1. Введение 2  -  

2. Тема 2. Участники процесса при обустрой-
стве нефтяных и газовых месторождений 

2  4  

3. 
Тема 3. Основные объекты нефтегазопро-
мыслового строительства при обустройст-
ве нефтяных и газовых месторождений 

2  4  

4. 
Тема 4. Основы проектирования и строи-
тельства объектов нефтегазопромыслового 
комплекса 

3  4  

5. 

Тема 5. Организация и технология строи-
тельства при обустройстве нефтегазовых 
месторождений. проект организации 
строительства (ПОС и ППР). промбезопа-
стность и природоохранные мероприятия 
при производстве 

4  6  

6. 

Тема 6. Строительные материалы, конст-
рукции и изделия, применяемые в нефтега-
зопромысловом комплексе и жилищно-
гражданском строительстве 

4  6  

7. 

Тема 7. Передовые технологии по изготов-
лению строительных конструкций для обу-
стройства нефтяных и газовых месторож-
дений 

2  6  

ВСЕГО: 19  34  

Консультации 
 

 1  

-контроль промежуточной аттестации 
 

 0,3  

Итого по учебному плану 
 

 54,3  
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Таблица 5.2  
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
Формируемые ин-
дикаторы компе-

тенции 

1. Введение 
Цель, задачи и методы дисциплины «Обу-
стройство нефтегазовых месторождений». 

ПК-2.1., ПК-2.2. 
 

2. 

Участники процесса 
при обустройстве неф-
тяных и газовых место-

рождений. 

Участники процесса при обустройстве 
нефтяных и газовых месторождений. Схе-
ма взаимоотношений: заказчик, генподряд-
чик, финансовые органы, инспектирующие 

органы.. Отличительная особенность 
строительства в нефтедобыче от промыш-

ленного строительства. 

ПК-2.1., ПК-2.2. 
 

3. 

Основные объекты 
нефтегазопромыслового 
строительства при обу-
стройстве нефтяных и 

газовых месторождений 

Терминология при обустройстве нефтега-
зовых месторождений. Характеристика ос-
новных этапов при обустройстве нефтяных 

и газовых месторождений. 
Состав нефтегазопромысловых объектов 

при обустройстве нефтяных и газовых ме-
сторождений. 

ПК-2.1., ПК-2.2. 
 

4. 

Основы проектирова-
ния и строительства 
объектов нефтегазо-
промыслового ком-

плекса 

Понятие о проектном деле. Существующие 
структуры проектно-изыскательских орга-
низаций. Порядок разработки и состав про-

ектной документации при обустройстве 
объектов нефтегазодобычи. Краткий тех-
нологический процесс проектирования. 
Состав и содержание проекта, рабочего 

проекта. Проект обустройства нефтяных и 
газовых месторождений.  Основные требо-
вания к ПСД и строительству объектов по 
промбезопасности и экологии. Экспертиза 
проектов и смет. Порядок рассмотрения, 

заключения и утверждение ПСД 33. Выда-
ча ордера на производство СМР заказчи-

кам для генподрядчика. 

ПК-2.1., ПК-2.2. 
 

5. 

Организация и техноло-
гия строительства при 
обустройстве нефтега-
зовых месторождений. 

проект организации 
строительства (ПОС и 
ППР). промбезопаст-

ность и природоохран-
ные мероприятия при 

производстве 

Организация строительных работ (ОТП, 
ПОС, ППР, технологическая карта, графи-
ки производства работ). Составление про-
екта организации строительства (ПОС) и 

проекта производства работ (ППР). Этапы 
строительного цикла. Журналы производ-
ства работ и авторского надзора. Кален-

дарный план и сетевое планирование 
строительных работ. Основные требования 
к нормам и правилам в строительстве. Тре-

бования промбезопасности и природо-

ПК-2.1., ПК-2.2. 
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охранные мероприятия при производстве 
СМР. 

6. 

Строительные материа-
лы, конструкции и из-
делия, применяемые в 

нефтегазопромысловом 
комплексе и жилищно-

гражданском строи-
тельстве 

Основные свойства строительных материа-
лов. Железобетонные изделия и конструк-
ции. Металлические конструкции и изде-
лия из металла. Каменные материалы и 

растворы. Каменная кладка. Армирование 
бетонных изделий. Материалы и изделия 
из древесины. Теплоизоляционные мате-
риалы.. Лакокрасочные, оклеечные мате-

риалы и изделия. Полимерные материалы, 
пластмассы и искусственные отделочные 
материалы. Контроль качества готовой 

продукции. 

ПК-2.1., ПК-2.2. 
 

7. 

Передовые технологии 
по изготовлению строи-

тельных конструкций 
для обустройства неф-
тяных и газовых место-

рождений 

Основные термины и их характеристика 
при БКС. Основное направление комплект-

но – блочного метода. Программно -
целевой подход. Организационная структу-

ра комплектно – блочного метода строи-
тельства. Структура блочно-комплектных 

изделий для обустройства нефтяных и газо-
вых месторождений. Механизация трудо-
емких процессов в нефтепромысловом и 

промышленном строительстве 

ПК-2.1., ПК-2.2. 
 

 

 

Практические занятия 
Таблица 5.3 

Тематика практических занятий обучающихся очной, очно-заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины аименование практических работ 
Трудоемкость 

(час.) 
ОФО 

1. 
Тема 2. Участники процесса при 
обустройстве нефтяных и газовых 
месторождений 

Определение пластового давления в 
нефтяных и газовых скважинах. 

4 

2. 

Тема 3. Основные объекты нефте-
газопромыслового строительства 
при обустройстве нефтяных и га-
зовых месторождений 

Определение дебита нефтяных и га-
зовых скважин 

4 

3. 
Тема 4. Основы проектирования и 
строительства объектов нефтега-
зопромыслового комплекса 

Проект обустройства нефтяных и га-
зовых месторождений 

4 

4. 

Тема 5. Организация и технология 
строительства при обустройстве 
нефтегазовых месторождений. 
проект организации строительства 
(ПОС и ППР). промбезопастность 
и природоохранные мероприятия 
при производстве 

Основные требования к нормам и 
правилам в строительстве 

6 
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5. 

Тема 6. Строительные материалы, 
конструкции и изделия, приме-
няемые в нефтегазопромысловом 
комплексе и жилищно-
гражданском строительстве 

Контроль качества готовой продук-
ции. 

6 

6. 

Тема 7. Передовые технологии по 
изготовлению строительных кон-
струкций для обустройства нефтя-
ных и газовых месторождений 

Структура блочно-комплектных изде-
лий для обустройства нефтяных и га-

зовых месторождений 
6 

Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 
Таблица 5.4 

Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная и форма 
обучения) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(тема) 

Вид (виды) 
СРС 

Оценочное 
средство 

Трудоемкость 
(час.) ОФО 

 
1 

Тема 1. Введение 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-
ческие задания  

Вопросы для за-
чета 

18 

 
2 

Тема 2. Участники про-
цесса при обустройстве 
нефтяных и газовых ме-
сторождений 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-
ческие задания  

Вопросы для за-
чета 

18 

 
3 

Тема 3. Основные объ-
екты нефтегазопромы-
слового строительства 
при обустройстве неф-
тяных и газовых место-
рождений 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-

18 
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Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

ческие задания  
Вопросы для за-

чета 

4 

Тема 4. Основы проек-
тирования и строитель-
ства объектов нефтега-
зопромыслового ком-
плекса 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-
ческие задания  

Вопросы для за-
чета 

18 

5 

Тема 5. Организация и 
технология строитель-
ства при обустройстве 
нефтегазовых месторо-
ждений. проект органи-
зации строительства 
(ПОС и ППР). промбе-
зопастность и природо-
охранные мероприятия 
при производстве 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-
ческие задания  

Вопросы для за-
чета 

18 

6 

Тема 6. Строительные 
материалы, конструк-
ции и изделия, приме-
няемые в нефтегазо-
промысловом комплек-
се и жилищно-
гражданском строи-
тельстве 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-
ческие задания  

Вопросы для за-
чета 

18 

7 

Тема 7. Передовые тех-
нологии по изготовле-
нию строительных кон-
струкций для обустрой-
ства нефтяных и газо-
вых месторождений 

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Выполнение заданий разно-
образного характера. 

Проработка учебного мате-
риала (изучение тем). 

Подготовка к мероприятиям 
текущей аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Вопросы для со-
беседования, пе-
речень вопросов  
на рейтинг- кон-
троль, темы ре-

фератов, практи-
ческие задания  

Вопросы для за-
чета 

17,7 

Всего 125.7 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра) 

1 Молчанова, А. Г. Введение в разработку и эксплуатацию место-
рождений углеводородов [Текст] = Introduction to petroleum 
reservoir and production engineering: учебное пособие для студентов 
образовательных организаций высшего образования, обучающих-
ся по направлению подготовки бакалавриата по направлению 
"Нефтегазовое дело" / А. Г. Молчанова, Л. Н. Назарова, Е. В. Не-
чаева ; под ред. И. Т. Мищенко. - Москва : Издательский центр 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, 2018. - 172 с. : ил., 
портр., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-91961-286-5 : 500 экз. 
 

НТБ  
сайт СКГМИ 

2 Босиков И.И. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГА-
ЗОВЫХ СКВАЖИН: Учебное пособие по дисциплине «ОСНОВЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» для 
подготовки и проведения лекционных занятий и организации са-
мостоятельной работы для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки – 21.03.01 – «Нефтегазовое дело». Квалификация 
выпускника бакалавр. Форма обучения – очная, очно-заочная, за-
очная / Сост.: И.И. Босиков. Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологический 
университет). – Владикавказ: - ИПЦ ИП Цопановой А.Ю. 2021. – 
103 с. 

НТБ  
сайт СКГМИ 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ( СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Кудинов В.И.Основы нефтегазопромыслового дела [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Нефтегазовое дело» и направлению подготовки дипломированных специалистов "Нефтега-
зовое дело", [для аспирантов]. -М.: Институт компьютерных исследований : [НИЦ «Регуляр-
ная и хаотическая динамика»] ; Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, .-2011. -728с.Место хране-
ния:ЭБС «ГОРНОЕ ДЕЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/rasshirennyj-
poisk?view=content&id=32057.  

2.  Босиков И.И., Дзеранов Б.В. Учебное пособие по дисциплине «Геология нефти и 
газа», Владикавказ 2019, 158с. 
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Дополнительная литература: 
1. Назаров А.А.Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа [Электронный ресурс] :учеб. 

пособие для студентов вузов, [аспирантов]. -Казань: КГТУ, .-2011. -80 с. Место хранения: 
ЭБС «ГОРНОЕ ДЕЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/rasshirennyj-
poisk?view=content&id=320221.  

2. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин [Электронный ресурс] 
:учебник. -7-е изд., стер. -М.: Академия, .-2013. -352с. Место хранения: ЭБС «ГОРНОЕ ДЕ-
ЛО». Режим доступа: http://bibl.gorobr.ru/rasshirennyj-poisk?view=content&id=31116  

 
Периодические издания 

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

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

 

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 информацион-
ных технологий компании «ИФТ»; ред. В.А. Холстинин; Web-мастер С.А. Маврин - Элек-
тронные 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 
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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  

по видам учебных занятий 
Лекции Посещение и активная работа студента на лекции позволяет сформиро-

вать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть общей ло-
гикой построения дисциплины, усвоить закономерности и тенденции, ко-
торые 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 лекто-
ру за пояснениями, уточнениями или при дискуссионности рассматри-
ваемых вопросов, получения от лектора собственной научной точки зре-
ния 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 не-
сколько 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 ис-
пользовать электронные и Интернет-ресурсы, обращаясь в другие биб-
лиотеки страны или других стран. 

Практические 
занятия 

(практическая 
подготовка) 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку предла-
гаемых к обсуждению вопросов согласно рекомендованного списка лите-
ратуры и др. источников информации, которые студент может привлекать 
для подготовки к практическому занятию самостоятельно. 
При желании обучающийся может делать конспекты отдельных положе-
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ний, которые могут быть использованы при освещении обсуждаемых во-
просов, при необходимости цитирования первоисточника.  Посещение и 
работа студента на практическом занятии позволяет в процессе коллек-
тивного 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 практикоориентиро-
ванного задания с целью закрепления практических навыков профессио-
нальной деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения 
программы дисциплины. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
а) работу с первоисточниками; 
б) подготовку устного выступления на занятиях; 
в) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое зна-
чение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осу-
ществляться обучающимися индивидуально и под руководством препо-
давателя. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное 
изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к каж-
дому занятию. Самостоятельная работа обучающихся является важной 
формой образовательного процесса. 
Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в кон-
такте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, до-
ма, при выполнении студентом учебных и творческих задач. 
Цель самостоятельной работы обучающихся - научить обучающегося ос-
мысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, за-
тем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и само-
воспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно по-
вышать свою квалификацию. 

Экзамен  Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная ат-
тестация 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 осво-
енной обучающимся, если он в полном объеме сформировал установлен-
ные 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 зна-
ние теории и практики данного курса. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
При чтении лекций по темам активно используется компьютерная техника для демон-

страции слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, справочно-
правовая система «Консультант Плюс». 
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Компьютеры оснащены следующим программным обеспечением: операционной сис-
темой 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: Maxima, Inkscape, LibreOffice, Autodesk Auto 
CAD (бесплатная для образовательных организаций), Autodesk 3DMAX (бесплатная для об-
разовательных организаций), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Adobe Acro-
bat 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, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-
ческой и научно - исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном 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 индивидуальных консультаций, текущего контроля, самостоятельной работы и 
промежуточной аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: учебная мебель. 
Оборудование для презентации учебного материала: переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, экран для проектора. 
Лабораторное оборудование: хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл - 5000" (при-

кладное ПО "Хроматэк-аналитик 3.1", "Хроматэк-дистилляция"), микроскоп "ПОЛАМ - Р-
312", компьютер. 

Учебно-наглядные пособия. Плакаты, макеты, модели. 
Свободное программное обеспечение: Maxima, Inkscape, LibreOffice, Autodesk Auto 

CAD (бесплатная для образовательных организаций), Autodesk 3DMAX (бесплатная для об-
разовательных организаций), Google Chrome (свободно распространяемое ПО), Adobe Acro-
bat 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.. 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВА-
ЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-
альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шриф-
том), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (рефе-
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рат) 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, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, 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 под-
готовки 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 обучаю-
щимся 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 теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необ-
ходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); до-
пускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 
оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЯ) 

 

«Обустройство нефтегазовых месторождений» 
 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) подготовлен в соответствии с: Приказом Ми-
нобрнауки от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования- про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". 

ФОС включает в себя:  
-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы;  
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

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

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

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

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Модели контролируемых компетенций при освоении модуля(дисциплины) 
 

Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины на 1 курсе в 3 семестре 
очной формы обучения 
 

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-2 

Способен про-
водить   анализ и 
обобщение на-

учно-
технической 

 
ПК-2.1. 

имеет представление о  наибо-
лее совершенных на  данный 

момент технологиях  освоения 
месторождений, в том числе на 
континентальном шельфе, при-

менения  современных 

Знать: основные 
достижения НТП в 
области строитель-
ства и обустройства 
месторождений уг-
леводородов. 

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

информации по 
теме исследо-
вания, осуще-
ствлять выбор 

методик и  средств 
решения задачи, 
проводить 
патентные 
исследования с  
целью 
обеспечения 
патент ной 
чистоты  новых 
разработок 

энергосберегающих 
технологии 

 

Уметь: оценить 
возможность ис-
пользования дос-
тижений НТП 
конкретных усло-
виях и предложить 
способ их реализа-
ции; реализовывать 
творческие способ-
ности в ходе строи-
тельства и обуст-
ройства месторож-
дений углеводоро-
дов. 
 
 

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

 
 

Владеть: методи-
кой прогнозных 
расчетов при вне-
дрении достижений 
НТП  в процессе 
строительства обу-
стройства место-
рождений углево-
дородов 
реконструкции и 
восстановления 
нефтяных и газо-
вых скважин на 
суше и на море; 

 

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

 
 

 

ПК-2.2. 
осуществляет выбор  методик и 
средств решения поставленной 
задачи, проводить патентные ис-
следования с целью обеспече-
ния патентной чистоты новых 

разработок 
 

Знать: знать науки 
в области техники 
технологий освое-
ния 
и технологий ос-
воения месторож-
дений углеводоро-
да; современные 
способы современ-
ные способы 
использования ин-
формационно-

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

коммуникационных 
технологий 
при  проведении 
патентных  иссле-
дований с целью  
обеспечения 
патентной чистоты 
разработок; норма-
тивные документы 
для составления 
заявок на получе-
ния патентов. 
 
Уметь: проводить 
анализ и система-
тизацию научно-
технической 
информации по те-
ме исследования 
при НИР; прово-
дить сбор инфор-
мации по научным 
исследованиям на 
всех  
стадиях экспери-
ментов и делать 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, про-
водить патентно-
чистые исследова-
ния. 

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

 
 

Владеть: методами  
планирования, под-
готовки, НИР, ана-
лиза 
полученных дан-
ных, формулировки 
выводов и реко-
мендаций;  
методами проведе-
ния патентных ис-

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

следований с целью 
обеспечения па-
тентной чистоты 
новых разработок. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  
 

Блок А («знать»)  

Оценочное средство –Тестовые задания 
 3 семестр  

 
 

Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения тес-
товых заданий; 

2. Правильность ответов на 
вопросы 

Выполнено 85-100 % заданий предложен-
ного теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос 

Хорошо 
 

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

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50-69 % заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан не-
полный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и ор-
фографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выполнено  менее 50% заданий предло-
женного теста, на поставленные вопросы 
ответ отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом ма-
териале (терминах, понятиях). 
 
 

Оценочное средство- Вопросы для опроса: 

5(6) семестр 
 

 Контролируемые мо-
дули, разделы (темы) 

дисциплины 

 
Вопросы 

 
1 Тема 1.Введение 

Цель, задачи и методы дисциплины «Обустройство нефтегазо-
вых месторождений».  

 
 

2 

Тема 2.Участники про-
цесса при обустройстве 
нефтяных и газовых 

Участники процесса при обустройстве нефтяных и газовых 
месторождений.  
Схема взаимоотношений: заказчик, генподрядчик, финансо-
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месторождений.  вые органы, инспектирующие органы. 
Отличительная особенность строительства в нефтедобыче от 
промышленного строительства. 

 
3 

Тема 3.Основные объ-
екты нефтегазопромы-
слового строительства 
при обустройстве неф-
тяных и газовых место-
рождений 

Терминология при обустройстве нефтегазовых месторожде-
ний.  
Характеристика основных этапов при обустройстве нефтяных 
и газовых месторождений.  
Состав нефтегазопромысловых объектов при обустройстве 
нефтяных и газовых месторождений. 

 
4 

Тема 4.Основы проек-
тирования и строитель-
ства объектов нефтега-
зопромыслового ком-
плекса 

Понятие о проектном деле.  
Существующие структуры проектно-изыскательских органи-
заций.  
Состав и содержание проекта, рабочего проекта.  
Проект обустройства нефтяных и газовых месторождений.  
Основные требования к ПСД и строительству объектов по 
промбезопасности и экологии.  
Экспертиза проектов и смет.  

 
5 

Тема 5.Организация и 
технология строитель-
ства при обустройстве 
нефтегазовых месторо-
ждений. проект органи-
зации строительства 
(ПОС и ППР)., промбе-
зопастность и природо-
охранные мероприятия 
при производстве.  

Организация строительных работ (ОТП, ПОС, ППР, техноло-
гическая карта, графики производства работ).  
Составление проекта организации строительства (ПОС) и 
проекта производства работ (ППР).  
Этапы строительного цикла.  
Основные требования к нормам и правилам в строительстве. 
Требования промбезопасности и природоохранные мероприя-
тия при производстве СМР. 

 
6 

Тема 6.Строительные 
материалы, конструк-
ции и изделия, приме-
няемые в нефтегазо-
промысловом комплек-
се и жилищно-
гражданском строи-
тельстве 

Основные свойства строительных материалов.  
Железобетонные изделия и конструкции.  
Металлические конструкции и изделия из металла.  
Каменные материалы и растворы.  
Контроль качества готовой продукции. 

7 Тема 7.Передовые тех-
нологии по изготовле-
нию строительных кон-
струкций для обустрой-
ства нефтяных и газо-
вых месторождений 

Основные термины и их характеристика при БКС.  
Основное направление комплектно – блочного метода.  
Программно -целевой подход.  
Организационная структура комплектно – блочного метода 
строительства.  
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Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последо-

вательное 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), да-
ет правильное определение основных понятий; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-
тературного 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 язы-
ковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетвори-
тельно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обна-
руживает знание и понимание основных положений данной те-
мы, но излагает материал неполно и допускает неточности в оп-
ределении понятий или формулировке правил; не умеет доста-
точно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-
вести свои примеры; излагает материал непоследовательно и до-
пускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка 
«неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает не-
знание 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 по-
следующим материалом. 
 

 
 
 

Блок Б («уметь»)  
 

Оценочное средство – вопросы на текущую и промежуточную аттестацию 
3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Кри

Отлично 
 

обучаю
прави
мание
знания
учебн
послед
языка.

«Хорошо» 

обучаю
что и 
сам ж
вом оф

Оценка «удовлетвори-
тельно 

Оценк
ружив
но изл
лении
глубок
свои п
ошибк
творит
больш
форму
беспор

«Неудовлетворительно» 
Оценк
ляютс
дующ

 

  

Схема обустройства мес
Выбор системы извлечен

от десятков факторов: от глуби

извлекаемых запасов, их структ
стик коллекторов; состава и сво
ления насыщения нефти газом: с
нефтяного контакта. 

Кроме перечисленных ос
дения учитываются природно-
ловия. 

Одно из основных требов
темпов добычи с минимальными
ми на ОС. Важнейшей составной
ся выделение эксплуатационных
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Критерии оценивания вопросов Блока В 
 

обучающийся полно излагает материал (отвеча
правильное определение основных понятий; об
мание материала, может обосновать свои суж
знания на практике, привести необходимые при
учебника, но и самостоятельно составленные; 
последовательно и правильно с точки зрения но
языка. 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий те
что и для оценки «отлично», но допускает 1–
сам же исправляет, и 1–2 недочета в последоват
вом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если об
руживает знание и понимание основных полож
но излагает материал неполно и допускает нет
лении понятий или формулировке правил; не 
глубоко и доказательно обосновать свои суж
свои примеры; излагает материал непоследоват
ошибки в языковом оформлении излагаемого. О
творительно» ставится, если студент обнар
большей части соответствующего вопроса, до
формулировке определений и правил, искаж
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подго
ляются серьезным препятствием к успешному 
дующим материалом. 

Блок С («владеть»)  

Оценочное средство задачи 
3 семестр 

 
 

а месторождений нефти 
лечения нефти и обустройства нефтяных мест
глубины залегания и качества продуктивных п

структуры по степени изученности (
 и свойств нефти: газового фактора и состава по
зом: свойств и условий залегания пластовых во

ых основных показателей разработки при обуст
-климатические характеристики, инженерно

требований к разработке - рационализация: обе
ьными капитальными вложениями и минималь
тавной частью проектирования разработки мест
онных объектов. Часть нефтяной залежи, выдел

 

твечает на вопрос), дает 
ий; обнаруживает пони-
и суждения, применить 
е примеры не только из 
ные; излагает материал 

ния норм литературного 

ий тем же требованиям, 
–2 ошибки, которые 

едовательности и языко-

сли обучающийся обна-
оложений данной темы, 

ет неточности в опреде-
л; не умеет достаточно 

и суждения и привести 
довательно и допускает 
ого. Оценка «неудовле-

обнаруживает незнание 
са, допускает ошибки в 
искажающие их смысл, 
риал. 
подготовке, которые яв-
ному овладению после-

 месторождений зависит 
ных пластов: количества 

): характери-
ава попутных газов: дав-
ых вод; положения водо-

 обустройстве месторож-
нерно-геологические ус-

я: обеспечение заданных 
имальными воздействия-
и месторождений являет-
выделяемая для эксплуа-



 

 

тации самостоятельной сеткой 
эксплуатационным объектом. 

Разведанные месторожде
ботки при соблюдении следующ

• получена лицензия
• проведена опытно
• балансовые запасы

нее 80% категории , и до 20%
• оценена сырьевая б
• утверждены докум

путствующих ценных компонент
• предусмотрены ме

ния безопасного проведения раб
Требования к генеральн
Схема генерального план

тяных, газовых, нагнетательных
рительного сброса пластовых во
ных коммуникаций (автодорог, 
ной защиты и др.), обеспечиваю
а также снабжение электроэнерг

Размещение производстве
производить по их функциональ
пожарной опасности. При разме
водоемов планировочные отмет
зонта вод с вероятностью его пр
в 50 лет (КС, ЦПС, ДНС, УПС).

Природоохранные мероп
кументах по освоению месторож
участников разработки месторо
превентивным образом, а по мер
лее удаленном месте расположе
ничения к нему предъявляются и

Во избежание социально
уже при проектировании освоен
заинтересованными организация
ОС независимо от конструктив
Проведение дорогостоящих эко
(ликвидация скважин, амбаров
неопределенный срок. 

Технологическая безопас
товка - транспортировка" во м
нефти. Для этого необходимо ра
гетического потенциала залежи,
пиально важным является выбор
товые площадки, тем дороже б
забоев от вертикали (до 2-4 км и
коммуникаций и повышается сте

Куст скважин 
Под кусты скважин отво

территории с расположенными 
инженерными коммуникациями
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еткой эксплуатационных и нагнетательных ск

дения считаются подготовленными для про
дующих условий: 
ензия на право пользования недрами; 
ытно-промышленная эксплуатация отдельных у
апасы УВ, имеющие промышленное значение

до 20% категории ; 
евая база строительных материалов и источник
документы по утилизации ПНГ, газового конде
понентов; 
ны мероприятия по предотвращению загрязнен
я работ. 

ральному плану 
 плана месторождения предусматривает разме

льных одиночных и кустов скважин, ГЗУ, ДНС
ых вод (УПС), кустовых насосных станций (К

орог, нефте- и газопроводов, водоводов, ЛЭП, л
ивающих процессы сбора и транспортировки п
энергией, теплом, водой и воздухом. 
одственных и вспомогательных зданий и соору
ональному и технологическому назначению с 

 размещении сооружений нефртедобычи на при
отметки площадок принимаются на 0,5 м выше
его превышения один раз в 25 лет (устья скважи
ПС). 
ероприятия и элементы ОВОС присутствуют 

сторождений. Однако при сложившейся практи
сторождений типовые природоохранные проб

по мере их возникновения. Существует законом
оложено месторождение, тем менее жесткие э
ются и тем больший экологический ущерб нано
ально-экологических проблем на поздних ста
своения месторождений следует проводить кон
изациями и лицами. Эксплуатация нефтепромы

ивных особенностей сооружений и объемо
х экологических мероприятий должно проводи
аров-накопителей, рекультивация земель), а н

зопасность работы сооружений в цепочке "доб
 во многом обеспечивается равномерностью 
мо располагать достоверной информацией о р

лежи, который отражается с помощью карт изо
выбор схемы кустования скважин. Известно, чт
оже бурение скважины, поскольку необходим
4 км и более). Однако при этом сокращается ст
тся степень экологической безопасности промыс

 отводится площадка естественного или иску
ными на ней устьями скважин, технологическ
иями и служебными помещениями. В составе у

ых скважин, называется 

ля промышленной разра-

ьных участков; 
чение, составляют не ме-

очников водоснабжения; 
 конденсата и других со-

рязнения ОС и обеспече-

 размещение устьев неф-
ДНС. установок предва-
ий (КНС), КС, инженер-
ЭП, линий связи, катод-

и продукции скважин, 

 сооружений необходимо 
ию с учетом взрывной и 
на прибрежных участках 
 выше наивысшего гори-
кважин, ГЗУ) и один раз 

вуют в нормативных до-
рактике взаимодействия 

 проблемы решаются не 
кономерность - чем в бо-
кие экологические огра-
 наносится ОС. 
х стадиях нефтедобычи 
ь консультации со всеми 

промыслов наносит вред 
бъемов добываемых УВ. 
оводиться своевременно 

ь), а не отодвигаться на 

е "добыча - сбор - подго-
стью отработки запасов 

ей о распределении энер-
рт изобар. Здесь принци-
но, что чем крупнее кус-
одимы большие отходы 

тся стоимость коридоров 
ромысла в целом. 

 искусственного участка 
ическим оборудованием, 
таве укрупненного куста 



 

 

может находиться несколько де

по нефти одного куста скважи

200 . 
В состав технологических
• приустьевые площ
• замерные установк
• блоки подачи реаге
• блоки газораспред
• блоки закачки воды
• станции управлени
• фундаменты под ст
• трансформаторные
• площадки под рем
• емкость-сборник и
В составе сооружений ку

ных вод (УПСВ) с локальной за
перекачка пластовых вод к пун
коридоров отсутствуют агрессив
пасность промысла. 

Строительство скважин с
бинных штанговых насосов ввид
аварий при выборе насосного об
насосным системам в условиях 
возможность подачи ингибиторо

Система сооружений под
от распределения запасов по пл
зонасыщенности нефти, величин
жин ( рис. 5.1). Эти объекты дол

• герметизированны
• отделение газа от

ступени сепарации до сборных п
• замер расходов про

чи продукции всех скважин; 
• предварительное о
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ко десятков наклонно-направленных скважин.

кважин принимается до 4000 , а га

ческих сооружений куста скважин обычно входя
 площадки добывающих и нагнетательных скваж
ановки; 
 реагентов-деэмульгаторов и ингибиторов; 

спределительные и водораспределительные; 
и воды в нагнетательные скважины; 
вления насосами ЭЦН и ШГН; 

 под станки-качалки; 
орные подстанции; 
д ремонтный агрегат; 
ник и технологические трубопроводы. 
ий кустовой площадки может находиться узе
ой закачкой воды в пласт. В этом случае отсут

к пунктам сепарации нефти и обратно, а в сос
рессивные пластовые флюиды, что повышает эк

жин с большими отходами забоя ограничивае
в ввиду осложнений, связанных с истиранием т
ого оборудования предпочтение отдается ЭЦН 
виях закрытой системы сбора нефти и газа. Т
иторов для предотвращения коррозии и парафи
й подготовки нефти, сброса и закачки вод стро
по площади залежи, темпов добычи, степени 
еличины давления на устье скважины, располо
ы должны обеспечивать: 
ванный сбор и транспортировку продукции сква
за от нефти и бескомпрессорную транспорти
ных пунктов, ГПЗ и на собственные нужды; 
ов продукции отдельных скважин и кустов, уче

ьное обезвоживание нефти. 

ажин. Суммарный дебит 

, а газовый фактор - до 

 входят: 
 скважин; 

я узел подготовки сточ-
сутствует энергоемкая 

 в составе транспортных 
ает экологическую безо-

чивает применение глу-
нием труб. Во избежание 
 ЭЦН и гидроприводным 
аза. Такие системы дают 
арафинообразования. 
д строится в зависимости 

 обводненности и га-
сположения кустов сква-

и скважин до ЦПС; 
портировку газа первой 

в, учет суммарной добы-
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Рис. 5.1. Принципиальная схема системы сбора скважинной продукции на нефтяном про-
мысле 

Групповые замерные установки 
Газожидкостная смесь из добывающих скважин поступает на ГЗУ, в которой в авто-

матическом режиме производится периодическое измерение в замерном сепараторе дебитов 
жидкости и газа каждой скважины. Количество установок определяется расчетами. На пло-
щадках ГЗУ размещаются блоки закачки реагента-деэмульгатора и ингибитора коррозии. 

Дожимная насосная станция 
В тех случаях, когда расстояние от кустов скважин до ЦПС велико, а устьевого давле-

ния недостаточно для перекачки флюидов, сооружают ДНС. На ДНС смесь попадает по неф-
тесборным трубопроводам после ГЗУ. 

В состав ДНС входят следующие блочные сооружения: 
• первой ступени сепарации с предварительным отбором газа; 
• предварительного обезвоживания и очистки пластовой воды; 
• замера нефти, газа и воды; 
• насосный и блок компрессорный воздуха; 
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• закачки реагента перед первой ступенью сепарации; 
• закачки ингибиторов в газо- и нефтепроводы; 
• аварийных емкостей. 
Сооружение ДНС необходимо потому, что насосное оборудование не позволяет пере-

качивать смеси с большим содержанием газа из-за возникновения кавитационных процессов. 
Газ, отделившийся в результате снижения давления на первой ступени сепарации, чаще всего 
подается на факел сжигания или для использования на местные нужды. Нефть и вода с рас-
творенным оставшимся газом поступают в сепараторы второй ступени на ЦПС и УПН. 

Центральный пункт сбора 
На ЦПС сырая нефть проходит полный цикл обработки, который включает двух- или 

трехступенчатое разгазирование нефти с помощью сепараторов и доведение нефти по упру-
гости насыщенных паров до необходимых кондиций. Газ после сепарации очищается от ка-
пельных жидкостей и подается на утилизацию или переработку. Газ первой и второй ступени 
сепарации транспортируется под собственным давлением. Газ концевой ступени для даль-
нейшего использования требует компримирования. 

Здесь же на ЦПС производится обезвоживание и обессоли-вание нефти до товарных 
кондиций. Попутно добываемые воды отделяются от сырой нефти на установке подготовки 
нефти (УПН) в составе ЦПС. В специальном резервуаре происходит отстаивание нефти, по-
догрев нефтяной эмульсии в трубчатых печах и обессоливание. После этого товарная нефть 
поступает в резервуар с последующей откачкой в МН. 

Резервуарные парки 
Наличие резервного парка емкостей - обязательный атрибут всех технологических 

схем сбора, подготовки и транспортировки нефгги. Стандартные резервуары типа РВС ис-
пользуются для создания запасов: 

• сырья, поступающего на УПН, необходимого в количестве суточного объема 
продукции скважин; 

• товарной нефти в объеме суточной производительности УПН. 
Кроме того, резервуары различных объемов необходимы для приема пластовых и 

сточных вод, а также для аварийных сбросов. 
Для сброса парафиновых отложений от зачистки (пропарки) резервуаров устраивают-

ся земляные амбары-накопители. Кроме того резервуары являются источником загрязнения 
атмосферы за счет испарения хранящихся в них УВ. 

Компрессорные станции 
КС могут быть самостоятельными объектами обустройства месторождений или вхо-

дить в комплекс технологических сооружений ЦПС. КС предназначены для подачи нефгтя-
ного газа на ГПЗ, для компримирования газа в системе газлифтной добычи и при подготовке 
его к транспортировке. 

Для удаления газа из полости поршневого компрессора на приемном газопроводе ка-
ждой ступени сжатия компрессора предусматривается свеча сброса газа с установкой на ней 
запорной арматуры. Высота свечи не менее 5 м и определяется расчетами рассеивания газа. 

Факельная система 
В факельную систему аварийного сжигания ДНС направляется нефтяной газ, который 

не может быть принят к транспортировке, а также газ от продувки оборудования и трубопро-
водов. 

Диаметр и высота факела определяются расчетом с учетом допустимой концентрации 
вредных веществ в приземном слое воздуха, а также допустимых тепловых воздействий на 
человека и объекты. Высота трубы должна быть не менее 10 м, а для газов, содержащих се-
роводород, не менее - 30 м. Скорость газа в устье факельного ствола принимается с учетом 
исключения отрыва пламени, но не более 80 м/с. 

Факельная система ЦПС предусматривается для сброса газов и паров: 
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• постоянных - от установок регенерации сорбентов и стабилизации УВ-
конденсатов; 

• периодических - перед освобождением аппаратов перед пропаркой, продувкой 
и ремонтом; 

• аварийных - при сбросе от предохранительных клапанов и других аварийных 
сбросах. 

Факел оборудуется автоматическим дистанционным зажиганием и самостоятельным 
подводом топливного газа к запальному устройству. Для улавливания конденсата перед фа-
кельной трубой размещается конденсатосборник. 

Узлы ввода реагента 
Узлы ввода реагента на объектах сбора и транспортировки нефти и газа включают: 
• блок для дозирования и подачи деэмульгаторов; 
• блоки для дозирования и подачи ингибиторов и химреактивов; 
• склад для хранения химреактивов. 
Трубопроводы нефти и газа 
В систему сбора и транспортировки продукции добывающих скважин входят: 
• выкидные трубопроводы от устья скважин до ГЗУ; 
• коллекторы, обеспечивающие сбор продукции от ГЗУ до пунктов первой сту-

пени сепарации ДНС или ЦПС; 
• нефтепроводы для подачи газонасыщенной или разгазированной обводненной 

нефти или безводной нефти от пунктов сбора и ДНС до ЦПС; 
• нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от ЦПС до головной 

НПС магистрального трубопровода: 
• газопроводы для подачи нефтяного газа от установок сепарации до УПГ, КС, 

ЦПС, ГПЗ и собственных нужд: 
• газопроводы для подачи газа от ЦПС до головной КС магистрального трубо-

провода. 
 

 
 

Критерии оценивание решения задач  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
практического задания; 
2. Своевременность вы-
полнения задания; 
3. Последовательность 
и рациональность выпол-
нения задания; 
4. Самостоятельность 
решения 

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

Хорошо 
 

Задание решено с помощью преподава-
теля. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существен-
ных ошибок; правильно сделан выбор 
формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерацио-
нальным способом или допущено не бо-
лее двух несущественных ошибок, полу-
чен верный ответ. 
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Удовлетворительно 

Задание решено с подсказками препода-
вателя. При этом задание понято пра-
вильно, 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 
Тема «Определение пластового давления в нефтяных и газовых скважинах» 

Учебная цель: Формировать умение рассчитывать коэффициент сжимаемости газа и 
объемный коэффициент нефти, величину пластового давления в скважине.  

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Состояние жидкостей и газов в 
пластовых условиях».  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Порядок выполнения работы: Следуя п.2 «Требования к оформлению отчетов» дан-
ных методических указаний выполнить практическую работу. Подготовиться, после выпол-
нения, к защите согласно п.3 «Защита практической работы» данных методических указа-
ний.  

Задание: Оценить величину пластового давления на уровне верхних отверстий фильтра 
по показаниям устьевого манометра закрытой нефтяной (газовой) скважины. Исходные дан-
ные приведены в таблицах 1 и 2.  

Исходные данные:  
Нс, м -глубина скважины по искусственному забою;  
Нф, м - интервал перфорации;  
D, м -наружный диаметр эксплуатационной колонны;  
Pу, Мпа- давление на устье (буферное);  
Hст, м- статический уровень;  
Пв,% -содержание воды (обводненность) продукции скважин, (доли един.);  
рс, кг/м- плотность нефти;  
рв, кг/м- плотность воды; 10  
pг, отн. плотность газа относительная;  
Тзаб, К- температура на забое скважины;  
Ту, К- температура на устье.  
Таблица 1  
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Определение пластового давления по давлению на устье основано на том, что останов-
ленной скважине забойное давление восстанавливаясь, становится равным пластовому и 
уравновешивается давлением столба газа, жидкости и устьевым давлением. Следовательно, 
логически вытекают следующие выражения для определения давлений: 

 
 
1) При Нст=0 (скважина заполнена жидкостью до устья, см. рис 1., поэтому пластовое 

давление для данного случая определяем по формуле:  
Рпл  = Рзаб = Нф · ρж · g · 10

-6, Мпа                                      (1)  
2) При Нст> 0 (см. рис 2.) пластовое давление определяем по формуле 2.  

�пл = Рзаб = 	Нф − Нст� ⋅ �ж ⋅ � ⋅ 10�� + �у�
�.03415 ст⋅!отн

$ст⋅Тст
,  МПа                      (2)                      

где  
е- основание натурального логарифма = 2,718 

Тсропределяется по формуле:Тср =
Туст'Тзаб

(
K 

3) - находятся в зависимости от по графику рис 1.17; Z- коэффициент сверхсжимаемо-
сти газа находим по графику 1.16 через Ткр ;  

4) Пластовое давление без учета веса газа определяется по формуле 3; 
�пл = Рзаб = 	Нф − Нст� ⋅ �ж ⋅ � ⋅ 10��(3)  
где ρж - плотность водонефтяной смеси, кг/м3 

�ж = �в ⋅ *в + �Н ⋅ +1 − *в, 
Написать вывод:  
Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы:  
1. Как определяется пластовое давление в начальный период разработки месторожде-

ния?  
2. Что называется приведенным пластовым давлением?  
3. Как определяется пластовое давление в фонтанирующей скважине?  
4. Как определяется давление в скважине, если статический уровень больше нуля? 
5 Что такое забойное давление? 

 
 
 

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;  
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− 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 актив-

ность;  
− умение рационального сочетания различных форм научного познания в ходе на-

писания 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 кон-
сультации с целью оказания научно-методической помощи студенту, контроль за выполне-
ния 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 - Вопросы для рубежного контроля 

 
(3семестр) 

 
Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 1  

 
1. Общие сведения о составах нефти и газа; 
2. Месторождения нефти и газа в мире и России;  
3. Определение нефти. Элементарный состав нефти и газа; 
4.  Мировые запасы нефти и газа, распределение запасов; 
5. Классификация нефти и газов по величине извлекаемых запасов;  
6. Свойства нефти и природного газа; 
7. Разведка залежей нефти и газа. Фракционный состав нефти; 
8. Основные физико – химические свойства нефти и газа;  
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9. Основные стадии проведения разведки залежей нефти и газа; 
10. Кустовая площадка, одиночная добывающая скважина 
11. Нефтегазосборный трубопровод; 
12. Добыча нефти и газа; 
13. Нефтяные и газовые промыслы;  
14. фонтанные скважины;  
15. Газлифт; 
16. Извлечение нефти путем использования механизированных способов подъема жид-
кости; 
17. Внутрипромысловый и магистральный транспорт нефти и газа; 
18. Основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа; 
19. Технологические схемы насосных станций и системы перекачки нефти и нефтепро-
дуктов; 
20. Системы перекачки нефти. Основные объекты и сооружения магистральных трубо-
проводов; 
21. Состав сооружений магистрального газопровода; 
22. Компрессорные и газораспределительные станции; 
23. Нефтяные гавани и причалы; 
24. Обустройство морских нефтегазовых месторождений; 
25. Морские стационарные платформы (МСП); 
26. Безопасность и экологичность;  
27. Магистральные компрессорные станции (КС); 
28. Принципиальная технологическая схема КС; 
29. Газораспределительные станции (ГРС); 
30. Принципиальная схема ГРС; 
31. Газорегуляторные пункты и установки; 
32. Нефтеперекачивающие станции (НПС); 
33. Основное технологическое оборудование и сооружения НПС; 
34. Гидравлический расчет нефтепровода; 
35. Пропускная способность газопровода; 
36. Категории запасов;  
37. Эксплуатация нефтяных скважин;  
38. Нефтяные и газовые промыслы;  
39. Извлечение нефти из скважин за счет естественного фонтанирования под действием 
пластовой энергии – фонтанные скважины;  
40. Описание и принцип работы основного оборудования;  
41. Извлечение нефти путем использования механизированных способов подъема жид-
кости;  
42. Газлифт;  
43. Добыча нефти скважинными насосами;  
44. Извлечение нефти путем использования механизированных способов подъема жид-
кости;  
45. Штанговые насосы с приводом от станков-качалок. 

 
Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 2  

1. Коэффициенты аномальности, поглощения, устойчивости. Характеристика. 
2. Классификация циркуляционных агентов и область их применения. 
3. Способы приготовления буровых растворов. 
4. Применение воды в качестве промывочной жидкости, преимущества и недостатки. 
5. Буровые глинистые растворы: состав и свойства. 
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6. Растворы на углеводородной основе: состав, область применения. 
7. Газообразные агенты и аэрированные смеси, область их применения. 
8. Свойства буровых промывочных жидкостей. Параметры БПЖ и способы их опреде-

ления. 
9. Регулирование свойств буровых растворов (чем вызвано?). Классификация химиче-

ских реагентов, используемых для регулирования свойств. 
10. Устройства для очистки буровых растворов. 
11. Конструкция скважины, назначение обсадных колонн. 
12. Обсадная колонна и характеристика ее элементов. 
13. Назначение потайной колонны и ее изображение в конструкции скважины. 
14. Обсадные трубы. Разновидности, характеристика и способы соединения. 
15. Построение графика совмещенных давлений. 
16. Проектирование конструкции скважины.  
17. Принципы выбора конструкции скважины. 
18. Принципы выбора конструкции скважины по промысловым данным. 
19. Графическое изображение конструкции скважины. 
20. Способы цементирования скважин, область их применения. 
21. Интервалы цементирования обсадных колонн. 
22. Схема одноступенчатого цементирования. 
23. Тампонажные материалы. Классификация. Свойства цементных растворов и камня. 
24. Цель и схема расчета цементирования скважин. 
25. Оборудование для цементирования скважины. Характеристика и назначение элемен-

тов. 
26. Способы вхождения в продуктивную залежь. 
27. Способы вызова притока продуктивной жидкости из пласта, освоение скважины. 
28. Методы вторичного вскрытия продуктивного пласта и их характеристика. 
29. Испытание пласта пластоиспытателем на бурильных трубах. 
30. Бурение наклонно-направленных скважин: цели бурения, способы отклонения ствола 

от вертикали. 
31. Классификация буровых установок, их краткая характеристика. 
32. Основные узлы буровой установки для глубокого бурения. 
33. Способы монтажа бурового оборудования, транспортировка блоков на новую точку 

бурения. 
34. Особенности строительства скважин в морских акваториях. 
35. Документация на строительство скважины. 
36. Организация работы буровой бригады. Текущая документация на буровой. 
37. Технико-экономические показатели в бурении. 
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ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 21.04.01 – «Нефтегазовое дело» 
Профиль: «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
Кафедра: «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина: «Современные технологии при разработке и обустройстве месторожде-
ний нефти и газа» 

 
Экзамен  

 
БИЛЕТ № ___ 

1. Сущность обустройства нефтегазовых месторождений. 
2. Структура комплекса обустройства. 
3. Способы подготовки продукции скважин газовых и 
газоконденсатных месторождений. 

 
 

 
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 се-
местр 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 преду-
сматривает 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 –зачет 3 семестр 
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1.Общие сведения о составах нефти и газа; 
2. Месторождения нефти и газа в мире и России;  
3. Определение нефти. Элементарный состав нефти и газа; 
4.  Мировые запасы нефти и газа, распределение запасов; 
5. Классификация нефти и газов по величине извлекаемых запасов;  
6. Свойства нефти и природного газа; 
7. Разведка залежей нефти и газа. Фракционный состав нефти; 
8. Основные физико– химические свойства нефти и газа;  
9. Основные стадии проведения разведки залежей нефти и газа; 
10. Кустовая площадка, одиночная добывающая скважина 
11. Нефтегазосборный трубопровод; 
12. Добыча нефти и газа; 
13. Нефтяные и газовые промыслы;  
14. фонтанные скважины;  
15. Газлифт; 
16. Извлечение нефти путем использования механизированных способов подъема жид-
кости; 
17. Внутрипромысловый и магистральный транспорт нефти и газа; 
18. Основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа; 
19. Технологические схемы насосных станций и системы перекачки нефти и нефтепро-
дуктов; 
20. Системы перекачки нефти. Основные объекты и сооружения магистральных трубо-
проводов; 
21. Состав сооружений магистрального газопровода; 
22. Компрессорные и газораспределительные станции; 
23. Нефтяные гавани и причалы; 
24. Обустройство морских нефтегазовых месторождений; 
25. Морские стационарные платформы (МСП); 
26. Безопасность и экологичность;  
27. Магистральные компрессорные станции (КС); 
28. Принципиальная технологическая схема КС; 
29. Газораспределительные станции (ГРС); 
30. Принципиальная схема ГРС; 
31. Газорегуляторные пункты и установки; 
32. Нефтеперекачивающие станции (НПС); 
33. Основное технологическое оборудование и сооружения НПС; 
34. Гидравлический расчет нефтепровода; 
35. Пропускная способность газопровода; 
36. Категории запасов;  
37. Эксплуатация нефтяных скважин;  
38. Нефтяные и газовые промыслы;  
39. Извлечение нефти из скважин за счет естественного фонтанирования под действием 
пластовой энергии – фонтанные скважины;  
40. Описание и принцип работы основного оборудования;  
41. Извлечение нефти путем использования механизированных способов подъема жид-
кости;  
42. Газлифт;  
43. Добыча нефти скважинными насосами;  
44. Извлечение нефти путем использования механизированных способов подъема жид-
кости;  
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45. Штанговые насосы с приводом от станков-качалок. 
Образец билетов для сдачи зачета 

 
ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 21.04.01 – «Нефтегазовое дело» 
Профиль: «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
Кафедра: «Нефтегазовое дело» 
Дисциплина: «Современные технологии при разработке и обустройстве месторожде-
ний нефти и газа» 

 
Экзамен  

 
БИЛЕТ № ___ 

1. Сущность обустройства нефтегазовых месторождений. 
2. Структура комплекса обустройства. 
3. Способы подготовки продукции скважин газовых и 
газоконденсатных месторождений. 

 
 

 
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 оп-
ределений и анализом теоретических положений. 

 
Оценки «отлично» (от 13 до 15 баллов) заслуживает студент, обнаруживший все-

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

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

Оценки «удовлетворительно» (от 8 до 9 баллов включительно) заслуживает сту-
дент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме не менее 
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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 студен-
там, продемонстрировавшим непонимание сути экзаменационных вопросов, обнаружив-
шим значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допус-
тившим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
 
 
 

По решению задач 
При оценке задач оценивается способность студента получить правильный резуль-

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

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

монстрировал 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. 
 

 


