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Целью работы является предварительное проектирование профилей 

сооружаемых скважин с учетом влияния горных пород разреза на их 

искривление, сбор исходных данных для расчета профилей скважин. 

Исходные данные: данные практических работ №1 и №2. Для 

упрощения процедуры проектирования приняты следующие допущения: 

- пласты залегают в наклонном положении с запада на восток (то есть, 

информация об углах их залегания из практической работы №1 

справедлива только для этого направления); 

- глубина кровли и подошвы пласта «отбивается» по западной границе 

разрабатываемого участка пласта; 

- угол наклона пластов сохраняется на всей ширине (направление с 

юга на север) разрабатываемого участка пласта; 

- профиль плоского вида располагается в плоскости разреза запад-

восток разрабатываемого участка пласта. 

1. Производится построение геологического разреза 

разрабатываемого участка пласта с запада на восток в масштабе 

(Приложение 1). Обязательно должен соблюдаться вертикальный масштаб и 

углы залегания пластов согласно данным практической работы №1. На 

разрез в обязательном порядке наносятся флюидонасыщенные горизонты. На 

план также наносятся углы наклона пластов и отмечаются типы горных 

пород по категории буримости для каждого пласта. 

2. Каждая из сооружаемых скважин рассматривается в виде трех 

проекций на плоскости: плоскость плана разрабатываемого участка пласта 

(вид сверху), плоскость разреза скважины в направлении с запада на восток 

(фронтальная проекция), плоскость разреза скважины в направлении с севера 

на юг (вид сбоку) (Приложение 2).  

3. Первоначально задана проекция плана для каждой скважины 

(данные практической работы №2). После этого в плоскости разреза с 

запада на восток для каждой отдельной скважины строится предварительный 
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вид проектного профиля (глубину зарезки наклонно-направленного ствола 

студенты используют согласно данным практической работы №2).  

Вид профиля выбирается студентом самостоятельно из личных 

соображений с целью достижения задач, поставленных перед скважиной 

(минимум затрат времени и средств, точное попадание в проектную точку 

пласта). Кроме того, необходимо, чтобы была теоретическая возможность 

проектирования самого профиля. То есть студенту необходимо 

предварительно ознакомиться с типами существующих профилей и 

учитывать это в своем выборе. Описание различных профилей дано в 

литературных источниках из списка, приведенного в приложении 9 

настоящей практической работы.  

После построения профиля производится перенос координат с 

фронтального вида и вида сверху на вид профиля сбоку (разрез 

разрабатываемого участка пласта в направлении с севера на юг). Итогом 

задания является проекции профиля скважины на три плоскости для каждой 

из проектируемых скважин (Приложение 3). Построение профиля 

производится для каждой проектируемой скважины. 

3. После построения проекция для фронтального вида для каждой из 

проектируемых скважин производится анализ влияния геологических 

условий на процесс искривления скважины. Она заключается в 

последовательном описании прохождения ствола скважины по разрезу и 

выводах о том насколько интенсивным будет геологический вклад в 

искривление. Пример оформления выводов представлен в приложении 4. 

Для анализа профиля должно быть выбрано не менее 10 точек по разрезу. 

Точками по разрезу могут быть: места изменения интервалов по профилю 

(набор угла, стабилизация, падение), либо смена горных пород по разрезу и 

условий их залегания. Аналогично проводится анализ влияния на 

искривление ствола скважины геологических условий с позиции проводки 

горизонтальной проекции скважины. Для этого на плане скважины 

выбирается не менее 5 точек (точки перегиба ствола в плане, точки 
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изменения азимутального искривления ствола). Пример оформления выводов 

также представлен в приложении 4. 

Для оформления выводов рекомендуется пользоваться следующими 

закономерностями влияния геологических факторов на интенсивность 

искривления скважины. Основными стоит выделить: анизотропию горных 

пород, слоистость, перемежаемость по твердости и наличие терщиноватости, 

включений. 

Анизотропия горных пород - это различие способности к разрушению 

или других их свойств (твердость, упругость, теплопроводность, 

электропроводность) в различных направлениях. Анизотропия обусловлена 

минералогическим составом и наиболее характерна для пород,  сложенных из 

пластинчатых, чешуйчатых,  игольчатых минералов. Количественно 

анизотропия по буримости оценивается коэффициентом анизотропии,  

равным отношению максимальной и минимальной механической скоростям 

бурения в различных направлениях (как правило,  взаимно 

перпендикулярных). Эти направления образуют оси симметрии свойств 

анизотропных пород.  Если скважина пересекает плоскость, в которой 

находятся эти оси, под некоторым углом, отличным от 90
О
, то происходит 

неравномерное разрушение породы, как на забое,  так и в стенках скважины, 

что и приводит к искривлению ствола. 

Слоистость горных пород оказывает существенное влияние на 

искривление скважин. Как известно, породы легче раскалываются по 

слоистости, а бурятся в перпендикулярном ей направлении. Это направление 

называется линией наименьшего сопротивления, а перпендикулярная ей 

плоскость – главной плоскостью скалывания.  Если ось скважины не 

совпадает с линией наименьшего сопротивления, то происходит 

неравномерное разрушение породы на забое скважины, в результате чего и 

происходит ее искривление (рис. 1). Максимальное искривление имеет место 

в случае,  когда указанный угол близок к 45
О
. Этим объясняется то, что все 

скважины в процессе бурения стремятся выйти вкрест напластованию 
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горных пород. 

 
Рис. 1. Искривление скважины в слоистых породах 

 

При пересечении скважиной под острым углом контактов между 

слоями мягких и твердых пород (рис. 2) более интенсивно разбуривается 

часть забоя с мягкими породами,  что приводит к значительному отклонению 

скважины. При пересечении контактов твердых и мягких пород имеет место 

обратная картина,  но искривление происходит в меньшей  степени,  так как  

неравномерность разрушения породы усиливается только к концу 

пересечения контакта. Вследствие этого искривление скважин, также как и в 

предыдущем случае происходит по направлению «в крест» напластования 

пород. Однако в ряде случаев при пересечении контакта мягких и твердых 

пород с малым углом встречи (до 5-10
О
) может произойти «скольжение» 

скважины по контакту. 

 
Рис. 2. Искривление скважины на контакте мягких и твердых пород 
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При бурении по трещиноватым и пористым породам, если трещины и 

поры имеют закономерное распространение, что чаще всего и бывает, также 

происходит искривление скважины, поры и трещины рассматриваются как 

слои с нулевой твердостью. 

4. Производится разбивка каждого профиля на интервалы и измерение 

на них основных параметров, среди которых глубина по вертикали, отход, 

зенитный и азимутальные углы в начале и конце интервала. 

Зенитный угол - это угол между осью скважины или касательной к 

ней и вертикалью.  

Азимут - это угол между направлением на север и горизонтальной 

проекцией касательной к оси скважины, измеренный по часовой стрелке. 

Азимут скважины изменяется от 0 до 360
0
. 

Отход - длина горизонтальной проекции прямой, соединяющей устье и 

забой скважины. 

 Глубина по вертикали - длина вертикали,  соединяющей устье с 

горизонтальной плоскостью, проходящей через забой скважины. 

Информация заносится в таблицу, пример которой приведен в 

приложении 5. 

5. Практическая работа имеет титульный лист, выполненный по 

форме согласно Приложению 6. 

6. Практическая работа оформляется согласно требованиям СТО 

ТПУ 2.5.01-2006, основные выдержки из которого приведены в Приложении 

7. 

7. Все данные по месторождению оформляются в соотвествии с 

приведенными примерами (Приложения 1-5). Информация представляется 

кратко, четко и без различных толкований одних и тех же понятий. 

Графические работы могут выполняться от руки, либо с помощью 
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применения специальных графических программ. 

8. Практическая работа оформляется и сдается в печатном виде и 

электронном виде. 

9. Срок сдачи студентом готовой работы преподавателю: 19 марта 

2015 года. В случае сдачи работы не в срок – студент получает 5 

дополнительных тестовых вопросов на итоговое тестирование по курсу 

практических работ. 

10. Оценка каждой работы проводится последовательно в три этапа: 

самооценка, оценка одногруппника, оценка преподавтеля. Условием зачета 

работы является ответ «ДА» для всех критериев на всех этапах оценки. 

Оценка производится при помощи оценочного листа (Приложение 8), 

который подписан всеми участниками оценочного мероприятия сдается 

вместе с печатной и электронной версией работы преподавателю.  

11. В приложении 9 приведен список рекомендованно к изучению 

литературы, которая может понадобиться при выполнении практичсекой 

работы. 
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Приложение 1 

Геологический разрез в плоскости запад-восток с нанесением углов наклона 

пластов и категорий горных пород по буримости 
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Приложение 2 

Пример представления плоскостей для проецирования профиля скважины 

 

Приложение 3 

Пример оформления трех проекций профиля скважины 
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Приложение 4 

Пример оформления таблицы учета влияния геологического разреза на интенсивность искривления скважины 

Таблица 1 – Оценка влияния геологического разреза на интенсивность искривления скважины 

№ 

точки 

Расположение Характеристика профиля в 

точке 

Характеристика разреза в 

точке 

Вывод Иллюстрация 

1 Профиль Окончание интервала набора 

угла. Глубина по вертикали – 

470 м. Отход – 200 м. Зенитный 

угол в точке – 30 градусов. 

Идет бурение пласта 

мягко-средних горных 

пород, залегающих пол 

углом 5 градусов 

относительно 

горизонтальной плоскости. 

Ствол скважины будет стремиться занять 

положение перпендикулярное пласту 

горных пород, поэтому на инструмент 

будет действовать дополнительная сила, 

направленная вниз относительно 

направления трассы скважины. 

Учитывая, что породы в пласте мягкие, а 

далее будет сооружать интервал 

стабилизации – возможно 

желобообразование. 
 

2 Профиль Интервал стабилизации. 

Глубина по вертикали – 1550 м. 

Отход – 430 м. Зенитный угол в 

точке – 30 градусов. 

Переход от интервала 

мягко-средних пород к 

средним с пропластками 

абразивных. Угол 

залегания пласта 

относительно 

горизонтальной плоскости 

– 77 градусов. 

Пересекаемый пласт является 

крутопадающим, поэтому направление 

трассы скважины будет стремиться 

занять положение вдоль контакта горных 

пород. 

 

3 План Смена направления траектории 

скважины по азимуту. 

Азимутальный угол в точке – 

240 градусов. Зенитный угол в 

точке – 22 градуса. 

Глубина по вертикали – 1890 м. 

Отход – 770 м. 

Идет бурение пласта 

твердых горных пород, 

залегающих пол углом 12 

градусов относительно 

горизонтальной плоскости. 

Бурение проходит в пласте твердых 

пород, под углом 12 градусов к 

горизонту. Интервал бурения – падение 

зенитного угла. С одной стороны, 

скважины будет стремиться занять 

положение перпендикулярное 

напластованию горных пород. С другой 

стороны, учитывая наличие интервала 

падения угла, инструмент будет 

стремиться занять положение близкое к 

вертикальному направлению.  

 

… … … … …  
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Приложение 5 

Пример оформления данных по профилям скважин 

Таблица 2 – Данные по профилю наклонно-направленной скважины 

№ 

интервала 

Длина по 

вертикали 

Отход Зенитный угол Азимутальный 

угол 

от до  всего от до всего в 

начале  

в 

конце 

в 

начале  

в конце 

1 30 80 50 5 15 10 2,5 8 245 233 

           

           

…           
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Приложение 6 

Пример оформления титульного листа по практической работе 
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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Приложение 7 

Требования к оформлению текстовых документов (ТД) согласно  

СТО ТПУ 2.5.01-2006 

 1. Общие положения 

1.1 ТД должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (210х297 

мм) с одной стороны листа с применением печатающих или графических  

устройств вывода ЭВМ - через 1,5 интервала, высота букв и цифр не менее 

1,8 мм,  цвет – черный. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times 

New Roman-14, допускается Arial-12. При печати текстового  материала 

следует использовать двухстороннее выравнивание.  

1.2 Размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

1.3  Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту 

документа и равен пяти знакам (15-17 мм).  

1.4 Иллюстрации,  таблицы и распечатки с ЭВМ допускается 

выполнять на листах формата АЗ, при этом они должны быть сложены на 

формат А4. 

2. Требования к изложению ТД 

2.1  Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

2.1. При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При 

изложении других положений следует применять слова – «могут быть», «как 

правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. При этом 

допускается использовать повествовательную форму изложения текста 

документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

2.2  Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует 

выделять кавычками, например, «Сигнал +27 включено». 

2.3  В тексте ТД не допускается: 
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– применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

– применять произвольные словообразования; 

– применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т.п.), 

технических условий (ТУ) и других документов без регистрационного 

номера. 

– использовать в тексте математические знаки и знак  (диаметр), а 

также знаки N (номер) и % (процент) без числовых значений. Следует 

писать:  «температура минус 20 С»;  «значение  параметра больше или равно 

35» (но не «температура -20 °С” или «значение параметра  36»); «стержень 

диаметром 25 мм» (а не «стержень 25»); «изделие N 325», «номер опыта» 

(но не «N опыта»);  «влажность 98 %», «процент выхода» (но не « % 

выхода»); 

–  применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а 

также в  данном документе; 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

2.4  Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках 

указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к 

применению. Применение в одном документе разных систем обозначения 

физических величин не допускается. 

2.5 В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа 

без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 
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девяти — словами.  

Примеры 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

2.6 Единица физической величины одного и того же параметра в 

пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте 

приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице 

физической величины, то ее указывают только после последнего числового 

значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

2.7 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Примеры 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг.           

3 От  10 до минус 40 
о
С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы).  

2.8 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не  менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований следует применять словосочетание «не должно быть более 

(менее)». 

Пример - Массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %. 

2.9 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, 

при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после 

запятой. 
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Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий 

одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация 

толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты 

должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков: 1,50; 1,75; 

2,00 мм. 

2.10 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных 

дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 

1/4"; 1/2". При невозможности (нецелесообразности) выразить числовое 

значение в виде десятичной дроби, допускается записывать в виде простой 

дроби в одну строчку через косую черту, например, 5/32.  

2.11 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки 

должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

национальных стандартах. В тексте ТД перед обозначением параметра дают 

его наименование.  

Пример - Температура окружающей среды Т. 

2.12 В ТД должны применяться термины, обозначения и определения, 

установленные стандартами по соответствующему направлению науки, 

техники и технологии, а при их отсутствии - общепринятые в научно-

технической литературе. Например, в ТД следует применять, 

стандартизованные в соответствии с ГОСТ 8.417, единицы физических 

величин, а также их наименования и обозначения. 

3 Деление текста  

3.1 Весь ТД состоит из структурных элементов. Каждый структурный 

элемент имеет свои особенности оформления, указанные в соответствующих 

пунктах данного стандарта. 

3.2 Текст основной части документа разделяют на разделы, 

подразделы, пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. 
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3.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 

цифрами и записывают с абзацного отступа.  

3.4 Разделы нумеруют сквозной  нумерацией в пределах текста основной 

части. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой. 

Если текст не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть 

в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. 

Пример – 

1 Типы и основные размеры (номер и заголовок первого раздела) 

1.1 

1.2        Нумерация пунктов первого раздела 

1.3 

 

2 Технические требования (номер и заголовок второго раздела) 

2.1 

2.2     Нумерация пунктов второго раздела 

2.3 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела или 

подраздела. Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример – 

3  Методы испытаний  (номер и заголовок третьего раздела) 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы  (номер и заголовок первого 

подраздела третьего раздела) 

3.1.1              

3.1.2          (Нумерация пунктов первого подраздела третьего 

раздела) 









18 
 

3.1.2.1 

3.1.2.2 (Нумерация подпунктов второго пункта первого  

подраздела третьего раздела) 

Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

не ставится. 

Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 

нумеруется. Отдельные разделы могут не иметь подразделов и состоять 

непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел имеет только один 

пункт или пункт имеет только один подпункт, то нумеровать его не следует. 

3.5 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, з, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений используются арабские цифры со 

скобкой, причем запись производится с абзацного отступа. 

Пример –  

а)____________________________________________________; 

б)________________________________________________________: 

1) _________________________________________; 

2)______________________________________________; 

в) ___________________________________________ . 

3.6 Каждое перечисление записывают с абзацного отступа 

4 Заголовки 

4.1 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов.  

4.2 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 
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абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

В начале заголовка помещают номер соответствующего раздела, 

подраздела, либо пункта. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

4.3 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 

удвоенному межстрочному расстоянию; между заголовком раздела и 

подраздела – одному межстрочному расстоянию. 

 

5    Построение  таблиц 

  5.1 Цифровой  материал, как правило, оформляется в виде таблицы в 

соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, разграничивающие 

строки  

 

Рисунок 1 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей.     Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выполненное 

строчными буквами (кроме первой  прописной), без подчеркивания, и ее 

номер. При этом точку после номера таблицы не ставят. 
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При необходимости уточнения содержания таблицы приводят ее 

название, которое записывают с прописной буквы (остальные строчные),  над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Точку после наименования таблицы не ставят. 

5.2 Таблица помещается  в тексте сразу же за первым упоминанием  о 

ней или на следующей странице. Если формат таблицы превышает А4, то ее 

размещают в приложении к ТД. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа документа 

5.3 Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему ТД. Если в 

ТД одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она 

приведена в приложении В. Таблицы каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения и разделяя их точкой. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

5.4 На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении (если 

таблица приведена в приложении). Ссылки оформляют в соответствии с п. 8. 

5.5 Заголовки граф (колонок) и строк таблицы приводят, начиная с 

прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

граф и строк точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается располагать заголовки 

граф перпендикулярно строкам таблицы. 

 Диагональное деление головки таблицы не допускается.  

5.6 Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на 

части, помещая одну часть под другой, рядом или на следующей странице  
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5.7 При делении таблицы на части слово «Таблица», ее номер и 

наименование помещают только над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например:  «Продолжение таблицы 7». 

5.8 Таблицы с небольшим количеством граф делят на части и 

помещают их рядом на одной странице, отделяя друг от друга двойной 

линией. При этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 2. 

 

Рисунок 2 

5.9 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, 

порядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы, 

непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 3.  

Рисунок 3 

Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и 

т. п. продукции порядковые номера не проставляют. 

5.10 Если цифровые данные в пределах графы таблицы выражены в 

одних единицах физической  величины, то они указываются в заголовке 

каждой графы в соответствии с рисунком 2. Включать в таблицу отдельную 

графу «Единицы измерений» не допускается. 
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Допускается в заголовках и подзаголовках граф отдельные понятия 

заменять буквенными обозначениями, но при условии, чтобы они были 

пояснены в тексте, например: D - диаметр, H - высота, либо установлены 

стандартами. Показатели с одним и тем же буквенным обозначением 

группируют последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии 

с рисунком 4. 

 

Рисунок 4 

5.11  Обозначение единицы физической величины общей, для всех 

данных в строке, выносят в боковик таблицы в соответствии  с  рисунком 5.  

 

 

Рисунок 5 

5.12 Если необходимо привести числовые значения одного показателя 

в разных единицах величины, то их размещают в отдельных графах 

(строках). При этом в подзаголовках каждой из этих граф приводят 

обозначения единицы величины в соответствии с рисунком 6.  Допускается 

приводить числовые  
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Рисунок 6 

значения одного показателя в разных единицах величины в одной 

графе, путем заключения одного из значений, в скобки в соответствии с 

рисунком 7. 

 

Рисунок 7 

5.13 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице величины, то данную единицу (начиная с предлога 

в) приводят над таблицей справа. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, 

выраженные в одних и тех же единицах величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других 

единицах величин, то над таблицей приводится обобщенное наименование 

преобладающих показателей и единица, общая для этих показателей, 

например «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в заголовках 

(подзаголовках) остальных граф следует приводить обозначения других 

единиц величин (после наименования соответствующего показателя) в 

соответствии с рисунком 8. 
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Рисунок 8 

5.14 Если ограничительные слова: «более», «не более», «менее», «не 

менее» или др. относятся ко всем значениям показателя (параметра, размера), 

то их помещают в заголовке (подзаголовке) графы или в заголовке строки 

после обозначения единицы величины данного показателя и отделяют от нее 

запятой в соответствии с рисунками 3, 4,5,8. При этом ограничительные 

слова приводят после наименования показателя, если единица величины 

данного показателя указана над таблицей. 

5.15 Числовые значения величин, одинаковые для двух, нескольких 

или всех строк, как правило, указывают один раз в соответствии с рисунком 

9. 

Таблица_ 

В миллиметрах 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

5.16 Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками в 

соответствии с рисунком 10. 

Если повторяется лишь часть фразы, то допускается эту часть 
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заменять словами «То же» с добавлением дополнительных сведений, как 

показано на рисунке 10. 

Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице 

цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок 

материалов и типоразмеров продукции, обозначения ссылочных стандартов. 

Таблиц а__ 

Рисунок 10 

6 Иллюстрации 

6.1 Количество иллюстраций, помещаемых в ТД, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 

фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) именуются в 

тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по 

всему ТД за исключением иллюстрации приложения. 

Допускается нумерация рисунков в пределах каждого раздела. Тогда 

номер иллюстрации составляется из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. 

Примеры 

1  Рисунок 5.1, Рисунок 7.5 и т. д.  

2 Рисунок В.8  -  восьмой рисунок приложения В. 

 6.2 Иллюстрация располагается по тексту документа сразу после 

первой ссылки, если она размещается на листе формата А4. Если формат 
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иллюстрации   больше  А4,  ее  следует  помещать в приложении. 

6.3 Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. 

6.4 Помещаемые в качестве иллюстраций чертежи и схемы должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД).  

6.5 Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и текст. 

Цвет изображений, как правило, черный. Допускается выполнение чертежей, 

графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной печати 

и в цветном исполнении. 

6.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «рисунок», 

написанное полностью без сокращения, его номер и наименование 

помещают ниже изображения и пояснительных данных симметрично 

иллюстрации. 

6.7 Графики, отображающие качественные зависимости, 

изображаются на плоскости, ограниченной осями координат, 

заканчивающимися стрелками. При этом слева от стрелки оси координат и 

под стрелкой оси абсцисс проставляется буквенное обозначение 

соответственно функции и аргумента без указания их единиц измерения. 

Пример графика показан на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 

6.8 Графики, по которым можно установить количественную связь 

между независимой и зависимыми переменными, должны снабжаться 
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координатной сеткой равномерной или логарифмической. Буквенные 

обозначения изменяющихся переменных проставляются вверху слева от левой 

границы  координатного поля и справа под нижней границей поля. Единицы 

измерения проставляются в одной строке с буквенными обозначениями 

переменных и отделяются от них запятой. Числовые значения должны иметь 

минимальное число значащих цифр – не более трех. Пример показан на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 

6.9  На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте 

стандарта. Пример  – …показан на рисунке 1.  

7 Формулы  

7.1 Формулы  следует выделять из текста в отдельную строку. 

7.2 Пояснение значений символов и  числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с 

новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия 

после него. 

Пример - Плотность в килограммах на кубический метр 

вычисляют по формуле: 

                                                         p=m/V,                                                   (1) 

где   p – плотность, кг/ м
3
; 
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m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

7.3 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

Пример - 

                                             
b

a
A  ,                    (1) 

                
d

c
B             (2) 

7.4 Формулы   должны  приводиться  в общем виде с расшифровкой 

входящих в них буквенных значений. Буквы греческого, латинского 

алфавитов и цифры следует выполнять чертежным шрифтом в соответствии 

с требованиями стандартов ЕСКД. 

7.5 Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «х».  

7.6 Формулы, за исключением приведенных в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД арабскими цифрами 

в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу 

обозначают - (1).  

Пример – нумерация третьей формулы в тексте документа 

                                                           A=bx+c.                                            (3) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела  и порядкового номера формулы,  

разделенных точкой. 

Пример -  (2.10) - десятая формула второго раздела.  

7.7 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, добавляя 

перед каждым номером обозначение данного приложения и разделяя их 
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точкой. 

Пример – (B.1) – первый рисунок Приложения В. 

7.8 Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

графическому материалу, не нумеруют. 

7.9 Допускается применять обозначения единиц в пояснениях 

обозначений величин к формулам. Помещать обозначение единиц 

физической величины в одной строке с формулами, выражающими 

зависимости между величинами,  или между  их  числовыми значениями, 

представленными в буквенной форме, не допускается.  

Примеры   

1  Неправильный вариант: 

                                      V=S/t  км/ч,                                                   (1) 

где    S – путь, м; 

   t  – время, с.   

 

2 Правильный вариант: 

                                V= S/t=100/5=20 км/ч,                                        (2) 

где  V – скорость, км/ч; 

 S – путь, м; 

        t  – время, с.    

7.10 При использовании формул из первоисточников, в которых 

употреблены несистемные единицы, их конечные значения должны быть 

пересчитаны в системные единицы. Значения одного и того же параметра в 

пределах всего ТД должно выражаться в одних и тех же единицах 

физических величин.  

7.11 При ссылке в тексте на формулы их порядковые номера приводят 

в скобках. 

Пример –  ... по формуле (1). 

7.12 Порядок изложения в ТД математических уравнений такой же, 

как и формул. 
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8 Ссылки 

8.1 В ТД допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 

однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 

затруднений в пользовании документом. 

8.2 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 

приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 

допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций 

данного документа. 

8.3  При ссылках на части данного ТД указывают номера разделов, 

подразделов, пунктов, подпунктов, формул, таблиц, рисунков, обозначения 

(и номера) перечислений и приложений, чертежей и схем, а при 

необходимости - также графы и строки таблиц и позиции составных частей 

изделия на рисунке, чертеже или схеме. 

8.3.1 При ссылках на структурный элемент текста, который имеет 

нумерацию из цифр, не разделенных точкой, указывают наименование этого 

элемента полностью, например, «...в соответствии с разделом 5»,  «...по 

пункту 3».  

8.3.2 Если номер (обозначение) структурного элемента состоит из 

цифр (буквы и цифры), разделенных точкой, то наименование этого 

структурного элемента не указывают, например: «,,,согласно 3.1», «...в 

соответствии с А .9 (приложение А)», «...в соответствии с 4.1.1…». Это 

требование не распространяется при ссылках на формулы, таблицы, 

перечисления и графический материал. В ссылках на них всегда упоминают 

наименование элемента ТД, например, «…по формуле (3.3)…», «... в таблице 

В.2 (приложение В)…», «... на рисунке 1.2…», «... в соответствии с 

перечислением  б) 4.2.2…»,  «...в части показателя 1 таблицы 2». 

8.3.3  Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу:  

«… в соответствии с таблицей  5.3», «... в  соответствии с рисунком 1.2»;  «... 

как показано поз. 12 и 13 на рисунке В.7 (приложение В)», «... в таблице 1.1, 
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графа 4», «... в таблице В.2 (приложение В)…», причем наименование 

элемента всегда приводится полностью. Сокращения табл. и рис. в тексте не 

допускаются. 

8.3.4  Ссылки на чертежи и схемы, выполненные на отдельных листах, 

делают с указанием обозначений, например: «...как показано на схеме ФЮРА. 

443322.003 ЭЗ, элементы С12-С17, R20-R25…», «… приведено на чертеже 

общего вида ФЮРА.482211.018ВО», «...поз.5,18-24 сборочного чертежа 

ФЮРА.483899.002 СБ». 

8.3.5  При ссылках на обязательные приложения используют слова: 

«…в соответствии с приложением __», а при ссылках на рекомендуемые и 

справочные – слова: «... приведен в приложении __». При этом статус 

приложений не указывают. 

8.4 При ссылке в тексте на использованные источники следует 

приводить их номера, заключенные в квадратные скобки, например: «... как 

указано в монографии [103]»; «... в работах [11, 12, 15-17]». Допускается вместо 

квадратных скобок выделять номер источника двумя косыми чертами, 

например /17/. 

8.5 При ссылках на стандарты и технические условия указывают 

только их обозначение, при этом допускается не указывать год их 

утверждения при условии полного описания их в списке использованных 

источников по ГОСТ 7.1. При ссылке на несколько стандартов повторяют 

индексы стандартов. 

9 Оформление расчетов 

9.1 Порядок изложения расчетов в ТД определяется характером 

рассчитываемых величин. Расчеты должны выполняться с использованием 

единиц системы СИ. 

9.2 Порядок изложения расчетов в тексте ВКР определяется 

характером рассчитываемых величин. Согласно ЕСКД расчеты в общем 

случае должны содержать: 

-эскиз  или  схему рассчитываемого изделия; 
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-задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

-данные для расчета; 

-условия расчета; 

-расчет; 

-заключение. 

9.2.1 Эскиз  или схему допускается вычерчивать в  произвольном 

масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом 

объекте. 

9.2.2 Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть 

изложены в тексте или оформлены в виде таблицы (см. приложение И).  

9.2.3 Условия расчета должны пояснять особенности принятой 

расчетной модели и применяемые средства автоматизации инженерного 

труда. Приступая к расчету, следует указать источник литературы, в 

соответствии с которым выполняются конкретные расчеты.  

Пример – "Расчет режима проводим по методике,  изложенной  в  

[2]".  

9.2.4 Расчет, как правило, разделяют на пункты, подпункты или 

перечисления.  Пункты  (подпункты,  перечисления)  расчета должны иметь 

пояснения, например; «определяем...»; «по графику, приведенному на 

рисунке 3.4, находим...»;   «согласно рекомендациям  [4],  принимаем...». 

В изложении расчета, выполненного с применением ЭВМ, следует 

привести краткое списание методики расчета с необходимыми формулами и, 

как правило, структурную схему алгоритма или программы расчета. 

Распечатка расчета с ЭВМ помещается в приложении ТД, а в тексте делается 

ссылка, например, «... результаты  расчета на ЭВМ  приведены  в 

приложении  С». 

9.2.5 Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта 

расчета требованиям, изложенным в задаче расчета.  

Пример – Заключение:  заданные допуски на размеры составных 

частей позволяют обеспечить сборку изделия по методу полной 
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взаимозаменяемости. 

9.3 Все расчеты, как правило, должны выполняться с использованием 

единиц физических величин, выраженных в системе СИ.  

 

10  Нумерация листов ТД 

10.1 Все листы ТД, включая приложения, должны иметь сквозную 

нумерацию. Первым листом является титульный лист. 

10.2 Номер листа проставляется в его правом нижнем углу. На 

титульном листе номер не проставляется. 

 

11 Правила оформления графического материала (ГМ) 

11.1 Графический материал представленный в виде чертежей, эскизов 

и схем, характеризующих основные выводы и предложения исполнителя, 

должен совместно с ТД раскрывать или дополнять содержание. 

11.2  Состав и объем графического материала применительно к 

работам по конкретной образовательной специальности или конкретному 

образовательному направлению должны определяться методическими 

указаниями профилирующей кафедры. Количество ГМ должно быть 

достаточно для пояснения излагаемого текста.  

11.3 Графический материал, выполненный в виде рисунков, следует 

располагать непосредственно после текста, в котором он упоминается 

впервые.  

11.4 Графический материал, выполненный в виде самостоятельного 

документа, например, конструкторский документ - чертеж, схема, должен 

иметь рамку и в правом нижнем углу листа основную надпись по ГОСТ 

2.104. Такой графический материал выносится в приложение к тексту ТД. 

11.6  Графический материал должен отвечать требованиям 

действующих стандартов по соответствующему направлению науки, техники 

или технологии и может выполняться: неавтоматизированным методом - 

карандашом, пастой, чернилами или тушью, либо автоматизированным 
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методом - с применением графических и  печатающих устройств вывода 

ЭВМ. 

Цвет изображений - черный на белом фоне. В оформлении  всех  

листов  графического материала  следует придерживаться единообразия. 

11.7 При  выполнении  чертежей и схем автоматизированным 

методом допускается все элементы чертежа  (схемы) пропорционально 

уменьшать, если это не затрудняет чтение документа. 

11.8 На весь графический материал должны быть ссылки в тексте  ТД, 

оформленные в соответствии с п.8. 
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Приложение 8 

Пример оценочного листа по практической работе 

Оценочный лист 

для практической работы №3 «Предварительное построение профилей скважин с учетом влияния горных пород разреза на их искривление» 
Оцениваемые элементы Самооценка Оценка одногруппника Оценка  преподавателя 

Построен схематический  геологический разрез разрабатываемого 

участка (2 балла) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Построены 3 проекции профиля для каждой из проектируемых 

скважин  (6 баллов) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Выбраны и описаны 10 точек на профиле каждой проектируемой 

скважины для анализа влияния геологических факторов на 

интенсивность искривления (3 балла) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Выбраны и описаны 5 точек на плане каждой проектируемой 

скважины для анализа влияния геологических факторов на 

интенсивность искривления (3 балла) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Каждый профиль разделён на интервалы и зафиксированы их 

предварительные параметры (1 балл) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Материал оформлен в соответствии с требованиями (2 балла) ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Работа выполнена в срок (1 балл) ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 18 баллов 

Крайний срок сдачи готовой работы студентом: 19 марта 2015 года 

 

ФИО студента____________________ ФИО одногруппника________________  ФИО преподавателя_________________ 

Дата оценивания__________________ Дата оценивания__________________  Дата оценивания__________________ 

Подпись________________________ Подпись________________________  Подпись________________________ 
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Приложение 9 

Список рекомендованной к изучению литературы (ресурсы НТБ ТПУ – 

Lib.tpu.ru)  

1. Калинин, Анатолий Георгиевич. Искривление скважин / А. Г. 

Калинин. — Москва: Недра, 1974. — 304 с.: ил. — Список литературы: 

с. 296-301. 

2. Калинин, Анатолий Георгиевич. Естественное и искусственное 

искривление скважин : учебное пособие / А. Г. Калинин, В. В. 

Кульчицкий. — Москва: Институт компьютерных исследований, 2006. 

— 640 с.: ил. — Современные нефтегазовые технологии. — Библиогр.: с. 

618-640. 

3. Литвиненко, Владимир Стефанович. Основы бурения нефтяных и 

газовых скважин : учебное пособие / В. С. Литвиненко, А. Г. Калинин; 
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1538 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2007. — Учебники Томского 

политехнического университета. — Заглавие с титульного экрана. — 

Электронная версия печатной публикации. — Доступ из сети НТБ ТПУ. 



37 
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