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Целью работы является проектирование профилей скважин куста. 

Исходные данные: данные практических работ №1-3.  

1. Обосновать выбор конструкции эксплуатационного забоя 

скважины с учетом влияния основных факторов приведенных на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема выбора эксплуатационного забоя 

 

Под конструкцией забоя подразумевают соотношение элементов 

системы скважина-крепь в интервале продуктивного объекта, которые 

обеспечивают устойчивость ствола, разобщение напорных пластов, 

проведение технико-технологических воздействий на пласт, ремонтно-

изоляционные работы, а также продолжительную эксплуатацию скважин с 

оптимальным дебитом.  

По геологическим условиям размещения нефтяных залежей, типу 

коллектора и свойствам пород продуктивного горизонта выделяют 

следующие четыре основных вида объектов эксплуатации. 

 Коллектор  однородный, прочный, гранулярного или 

трещинного типа. Близко расположенных водонапорных и газоносных 

горизонтов нет. Подошвенные воды отсутствуют. 
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 Коллектор однородный, прочный, гранулярного или 

трещинного типа. В кровле пласта – газовая шапка или близко 

расположенные напорные объекты. 

 Коллектор неоднородный. 

 Коллектор слабосцементированный, гранулярный, большой 

пористости и проницаемости, с нормальным или низким пластовым 

давлением. При его эксплуатации имеет место разрушение пласта и вынос 

песка из скважины. 

На рисунке 2 изображены основные типы конструкций забоев 

скважин, соответствующие перечисленным выше основным объектам 

эксплуатации.  

 
Рисунок 2. Основные типы забоев скважин: 1- обсадная колонна; 2- 

цементное кольцо; 3- зона перфорации;  4- продуктивный пласт; 5- 

заколонный пакер; 6- фильтр в колоне; 7- подвеска фильтра; 8- водоносный 

пласт; 9- фильтр-хвостовик; 10- гравийный фильтр;  11- зона проникновения; 

12- фильтр из тампонажного материала 

 

Конструкции  открытого забоя (рисунок 2, б - г) предназначены для 

заканчивания скважин в условиях, когда применение тампонажного 

материала недопустимо из-за ухудшения коллекторских свойств пласта. 

Продуктивный объект остается открытым или перекрывается не 

зацементированным фильтром.  

Конструкция закрытого забоя (рисунок 2, а) необходима для изоляции 

продуктивных горизонтов друг от друга с целью обеспечения их разработки 

по системе снизу вверх или для совместно-раздельной эксплуатации. 
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Применяется также при неоднородном коллекторе. Продуктивный объект 

перекрывается сплошной или потайной колонной  с обязательным его 

цементированием.  

 Конструкция забоя смешанного типа (рисунок 2, д, е) сочетают 

элементы конструкций открытого и закрытого забоев. Такие конструкции 

рациональны в однородной залежи для изоляции близко расположенных от 

кровли объектов напорных горизонтов. С этой целью в верхнюю часть 

продуктивного объекта спускают и цементируют эксплуатационную 

колонну. Нижняя часть пласта остается открытой или перекрывается не 

зацементированным фильтром. 

Конструкция забоев для предупреждения выноса песка 

предусматривает создание в призабойной зоне искусственных барьеров, 

которые снижают поступление песка в скважину. С этой целью используют 

механические фильтры (рисунок 2, ж) или фильтры из проницаемых 

материалов (рисунок 2, з). 

Однородным называется пласт литологически однородный, 

однородный по проницаемости, k, kT не должен выходить за границы 

следующих шести классов: k, kT мкм
2 

>1,0; 1,0÷0,5; 0,5÷0,1; 0,1÷0,05; 

0,05÷0,01; 0,01÷0,001, однородный по величине - градиент Рпл (не меняется в 

пределах коллектора) и имеет один тип флюида. Если хотя бы по одному из 

перечисленных показателей пласт неоднородный, то он называется 

неоднородным. 

К устойчивым коллекторам относят коллекторы, породы которых при 

проектных депрессиях в процессе освоения и эксплуатации скважины 

сохраняют устойчивость и не разрушаются под воздействием 

фильтрационных и геостатических нагрузок. 

К непрочным, слабосцементированным коллекторам относят поровые 

коллекторы, состоящие из низкопрочных песчаников, продукты разрушения 

которых при эксплуатации скважин выносятся на поверхность вместе с 

флюидом. 
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Высокими, нормальными и низкими пластовыми давлениями 

считаются давления, имеющие градиенты соответственно ∆pпл>0,1 МПа/10м; 

∆pпл=0,1 МПа/10м; ∆pпл<0,1 МПа/10м. Аномально низким пластовым 

давлением считают давление, при котором pпл0,08 МПа/10м; аномально 

высоким – давление при котором ∆pпл0,11 МПа/10м. 

Высокопроницаемым коллектором считают пласт, пористая (kп) или 

трещинная проницаемость (кт) которого имеет значение соответственно 

больше или равны 0,1 мкм
2
 и 0,01 мкм

2
.  При значениях kп и kт меньше 

указанных величин коллектор считается малопроницаемым. 

Близко расположенными по отношению к продуктивному объекту 

считаются пласты, находящиеся на расстоянии менее 5 метров. 

По фракционному составу различают песчаники мелкозернистые с 

размером частиц песка в пределах (0,10-0,25 мм), среднезернистые (0,25-0,50 

мм) и крупнозернистые (0,5-1 мм). 

Важным фактором, определяющим выбор конструкции забоя, наряду 

с типом коллектора и условиями его залегания, является способ 

эксплуатации объекта. 

В зависимости от способа эксплуатации продуктивные объекты делят 

на эксплуатирующиеся раздельно, совместно и совместно - раздельно.  

При раздельной эксплуатации объектов возможно применение всех 

опробованных  в наше время конструкций забоя. 

При совместной или совместно – раздельной эксплуатации 

необходимо изолировать продуктивные горизонты друг от друга, поэтому 

они должны быть перекрыты сплошной или потайной колонной с 

обязательным их цементированием. 

Коллектор считается устойчивым, если выполняется условие 

σсж  ≥ 2[K(Ргорн-Рпл)+(Pпл-Рз)]          (1) 

где  σсж - граница прочности пород продуктивного пласта при 

одноосевом сжатии, МПа; правая часть неравенства – радиальная нагрузка, 
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действующая на породы коллектора, МПа; К- коэффициент бокового 

распора, 

К= μ/(1- μ)                             (2) 

μ - коэффициент Пуассона; Рпл - пластовое давление, МПа; Рз - 

минимальное давление столба жидкости на забое скважины, Мпа. 

Ргорн =Σ ∆Pгор i hi               (3) 

∆Pгор i  – градиент горного давление i-го пласта, Па/м;  hi – толщина i-

го пласта, м. 

Расчетное значение радиальной нагрузки сравнить с табличными 

значениями σсж. Это значение для песчаника 30 МПа. Значения 

коэффициента Пуассона для различных пород приведены в нижеследующей 

таблице. 

 

Таблица 1 – Значение коэффициента Пуассона для различных горных пород 

Породы Глины 

пластичные 

Глины 

плотные 

Глинистые 

сланцы 

Известняк

и 

Песчаники Песчаные 

сланцы 

Коэффициент 

Пуассона μ 

0,41 0,30 0,25 0,31 0,30 0,25 

 

Примечание: достаточно определить конструкцию 

эксплуатационного забоя для одной скважины, поскольку условия залегания 

продуктивного пласта для всех проектируемых скважин идентичны. В 

качестве итога по выполнению данного пункта является обоснование 

конструкций эксплуатационного забоя для наклонно-направленной 

скважины. Кроме того, должно быть дано описание типа заканчивания 

(открытый ствол, немецентируемый хвостовик, цементируемый хвостовик), 

который будет использован при сооружении стволов многоствольной 

скважины, стволов многозабойной скважины, бокового ствола наклонно-

направленной скважины.  

2. Построить график совмещенных давлений. 

Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине 
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скважины давлений гидроразрыва пород, пластовых давлений и давлений 

столба бурового раствора. График строится на основании горно-

геологических условий. При недостатке фактических данных они могут быть 

получены эмпирическим путем (прогнозные данные). 

Совмещенный график давлений позволяет выделить в разрезе 

интервалы, несовместимые по условиям бурения. С учетом наличия 

геологических осложнений по графику совмещенных давлений решается 

вопрос о необходимости промежуточных (технических) колонн, их числа и 

глубины спуска.  

Градиент пластового давления – отношение пластового давления в 

рассматриваемой точке пласта к глубине этой точки. Градиент давления 

гидроразрыва – отношение давления гидроразрыва в рассматриваемой точке 

пласта к глубине этой точки. Градиент гидростатического столба бурового 

раствора – отношение давления гидростатического столба БР в 

рассматриваемой точке скважины к глубине этой точки. Под эквивалентом 

градиента давления понимают плотность жидкости, столб которой в 

скважине на глубине определения создает давление, равное пластовому или 

давлению гидроразрыва. 

 По литологической характеристике разреза выделяют интервалы 

с аномальной характеристикой пластовых давлений и давлений 

гидроразрыва. 

 Для интервалов по п. 1 находят значения эквивалентов 

градиентов пластовых давлений и давлений гидроразрыва слагающих пород. 

 На совмещенный график наносят точки эквивалентов и строят 

кривые эквивалентов градиентов давлений. 

 параллельно оси ординат проводят линии AB, EF, KL, OP 

касательно крайних точек эквивалентов градиентов пластового давления и 

линии CD, GH, MN, QS -  касательно крайних точек кривой эквивалентов 

градиентов давления гидроразрыва. 
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 Зоны ABCD, EFGH, KLMN, OPQS являются зонами совместимых 

условий бурения. 

 Линии определяют граничные условия по пластовым давлениям 

для соответствующих интервалов разреза, а линии CD, GH, MN, QS – по 

давлениям гидроразрыва. 

 Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления 

скважины обсадными колоннами. Количество зон крепления соответствует 

количеству обсадных колонн. 

 Глубина спуска обсадной колонны (установки башмака) 

принимается на 10-20 м выше окончания зоны крепления (зоны совместимых 

условий), но не выше глубины начала следующей зоны совместимых 

условий.  

 Плотность бурового раствора, применяемого при бурении в 

данной зоне крепления, должна находиться в пределах зоны совместимых 

условий и отвечать следующим требованиям: для скважин глубиной до1200 

м гидростатическое давление в скважине, создаваемое столбом бурового 

раствора, должно превышать пластовое на 10-15 процентов, а для скважин 

глубиной > 1200 м – на 5-10%.  

Отклонения от установленной плотности промывочной жидкости для 

ее значений до 1,45 г/см
3
 не допускаются больше чем на 0,02 г/см

3
, а для 

значений выше 1,45 г/см
3
 – не более чем на 0,03 г/см

3
 (по замерам бурового 

раствора, освобожденного от газа). 

Примечание: достаточно построить один график совмещенных 

давлений,  поскольку условия залегания продуктивного пласта для всех 

проектируемых скважин идентичны. В качестве итога по выполнению 

данного пункта является график совмещенных давлений и обоснование 

выбора типа конструкции скважины для наклонно-направленной скважины 

(одноколонная, двухколонная и т.п.).  
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Рисунок 3. Пример графика совмещенных давлений 

 

3. Определить число колонн и глубин их спуска. 

В конструкцию скважины могут быть включены следующие типы 

обсадных колонн: направление; кондуктор; техническая и эксплуатационная 

колонны. Кондуктор и эксплуатационная колонна, являются обязательными 

при любой конструкции скважины. Промежуточная колонна проектируется 

при наличии интервалов, несовместимых по условиям бурения, а также при 

существовании зон осложнений, когда другие способы их ликвидации не 

дают положительных результатов. Если направление не проектируется, то 

необходимо решить вопрос о создании замкнутого цикла циркуляции 

промывочной жидкости при бурении под кондуктор. Глубина спуска 

направления составляет несколько метров (от 3-5 до 15-30 м), а также может 

быть принята равной определённому значению согласно опыту сооружения 

скважин на данном месторождении. Глубина спуска кондуктора должна 

обеспечить выполнение нескольких условий: перекрытие всей толщи 

рыхлого неустойчивого интервала разреза; разобщение водоносных 
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горизонтов, залегающих в интервале спуска кондуктора; установку на устье 

противовыбросового оборудования; при наличии несовместимых интервалов 

возможность их разделения. 

Глубину спуска кондуктора Hk определяется по формуле: 

     𝐻к ≥
𝑃пл−0,01∙𝐿∙𝛾ф

∆𝑃ГР−0,01∙𝛾ф
                                                  (4)                   

 

где PПЛ–максимальное  пластовое давление, МПа; L – глубина 

скважины, м; γф– плотность пластового флюида, г/см
3
; ΔPГР– градиент 

давления гидроразрыва пород в интервале установки последующей колонны, 

МПа/м. 

Глубина спуска промежуточных (технических) колонн определяется 

глубиной залегания несовместимых по условиям бурения интервалов или 

глубинной интервалов, осложненных поглощениями, проявлениями и 

обвалами. Возможен спуск нескольких технических колонн.   

 Эксплуатационная колонна, как правило, опускается до забоя 

скважины, перекрывая все продуктивные горизонты. 

Примечание: достаточно обосновать глубины спуска обсадных 

колонн для одной скважины. Обоснование всех глубин делается по глубине 

скважины по вертикали. В качестве итога по выполнению данного пункта 

является расчет глубины спуска кондуктора и письменное обоснование 

определения глубины спуска остальных колонн. Для водозаборной скважины 

выбираются две обсадных колонны: кондуктор и направление. 

4. Обосновать интервалы цементирования обсадных колонн. 

В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности предусматриваются следующие интервалы 

цементирования: направление, кондуктор, потайные колонны цементируются 

на всю длину; промежуточные и эксплуатационные колонны цементируются 

с учетом перекрытия башмака предыдущей колонны на высоту не менее 150-

300 м для нефтяных скважин и не менее 500 м для газовых скважин. 
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Примечание: достаточно обосновать интервалы цементирования для 

одной скважины. Обоснование всех интервалов цементирования ведется по 

глубине скважины по вертикали. В качестве итога по выполнению данного 

пункта является письменное обоснование интервалов цементирования 

обсадных колонн. 

5. Определить диаметры обсадных колонн и скважины под каждую 

колонну. 

Расчет диаметров обсадных колонн и скважины осуществляется снизу 

вверх. При этом исходным является диаметр эксплуатационной колонны, 

который принимается в зависимости от ожидаемого притока и условий 

опробования, эксплуатации и ремонта скважин. При заканчивании скважины 

открытым стволом за диаметр эксплуатационной колонны принимается 

диаметр открытого ствола. Рекомендуемые диаметры эксплуатационных 

колонн в зависимости от дебита приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Рекомендуемые диаметры эксплуатационных колонн 

Нефтяная скважина Газовая скважина 

Суммарный дебит, 

м
3
/сут 

Ориентировочный 

диаметр, мм 

Суммарный дебит, 

тыс. м
3
/сут 

Ориентировочный 

диаметр, мм 

<40 114,3 <75 114,3 

40-100 127,0; 139,7 75-250 114,3-146,1 

100-150 139,7; 146,1 250-500 146,1-177,8 

150-300 168,3; 177,8 500-1000 168,3-219,1 

>300 177,8; 193,7 1000-5000 219,1-273,1 

Диаметр скважины под эксплуатационную колонну рассчитывается с 

учетом габаритного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора 

между муфтой и стенками скважины, которые приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Минимальная допустимая разность  диаметров ствола скважины 

и муфты обсадной колонны 

Номинальный 

диаметр обсадной 

колонны, мм 

Разность диаметров 

2Δ, мм 

Номинальный 

диаметр обсадной 

колонны, мм 

Разность диаметров 

2Δ, мм 

114,3 
15,0 

273,1 
35,0 

127,0 298,5 

139,7 
20,0 

323,9 
35,0-45,0 

146,1 426,0 

168,3 
25,0 

  

244,5   
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В дальнейшем диаметры выбирают из условий проходимости долот 

внутри предыдущей колонны и проходимости последующей колонны с 

рекомендуемыми зазорами. 

Во всех случаях, когда это возможно, необходимо стремиться к 

упрощению конструкции скважины и уменьшению её металлоёмкости, 

например, за счет уменьшения числа колонн, уменьшения диаметров колонн, 

уменьшения рекомендуемых зазоров или применения труб с безмуфтовым 

соединением. 

     Диаметр долота Dд для бурения под эксплуатационную 

(промежуточную) колонну рассчитываем по формуле: 

Dд = Dм + 2∆                                                 (5) 

где Dд – наружный диаметр муфты обсадной трубы, мм; 2Δ – разность 

диаметров ствола скважины и муфты обсадной колонны, мм. 

По ГОСТ 20692- 75 принимаем ближайший диаметр долота, в сторону 

увеличения. Согласно этому ГОСТу существуют следующий стандартные 

размеры долот: 73 мм, 93 мм, 95,3 мм, 98,4 мм, 114,3 мм, 117,5 мм, 120,6 мм, 

127 мм, 130,2 мм, 139,7 мм, 146 мм, 151 мм, 161 мм, 165,1 мм, 171,4 мм, 187,3 

мм, 190,5 мм, 200,0 мм, 212,7 мм, 215,9 мм, 222,3 мм, 238,1 мм, 241,3 мм, 

244,5 мм, 250,8 мм, 269,9 мм, 295,3 мм, 304,8 мм, 311,1 мм, 320 мм, 349,2 мм, 

365,1 мм, 368,3 мм, 371,5 мм, 374,6 мм, 393,7 мм, 444,5 мм, 469,9 мм, 473, 

1мм, 490 мм, 508 мм. 

Внутренний диаметр кондуктора Dk определяется по формуле: 

Dk=Dд+(10-14)                                               (6) 

 где Dд – диаметр долота под эксплуатационную 

(промежуточную) колонну, мм; 10-14 – зазор для свободного прохода долота 

внутри кондуктора. 

Выбор обсадных труб для кондуктора производится по результатам 

расчёта из таблицы 4. Выбор диаметра долота под кондуктор производится 

аналогично выбору диаметру долота под эксплуатационную колонну. При 
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дальнейшем проектировании конструкции скважины расчеты для 

последующих обсадных колонн аналогичны. 

Таблица 4 - Основные размеры обсадных туб и  соединительных муфт к ним 

по ГОСТ 632-80 

Наружный 

диаметр 

обсадной 

трубы 

Толщина стенки 

трубы 

Диапазон 

варьирования 

внутреннего 

диаметра 

Наружный диаметр 

соединительной 

муфты Толщина стенок 

обсадной трубы 

мини-

мальная 

макси-

мальная 
от до нормальный 

умень-

шенный 

114,3 5,2 10,2 103,9 93,9 127,0 (133,0) 123,8 
5,2; 5,7; 6,4; 7,4; 

8,6; 10,2 

127,0 5,6 10,7 115,8 105,6 141,3 (146,0) 136,5 
5,6; 6,4; 7,5; 9,2; 

10,7 

139,7 6,2 10,5 127,3 118,7 153,7 (159,0) 149,2 
6,2; 7,0; 7,7; 9,2; 

10,5 

146,1 6,5 10,7 133,0 124,6 166,0 156,0 
6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 

9,5; 10,7 

168,3 7,3 12,1 153,7 144,1 187,7 177,8 
7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 

12,1 

177,8 5,9 15,0 166,0 147,8 194,5 (198,0) 187,3 

5,9; 6,9; 8,1; 9,2; 

10,4; 11,5; 12,7; 

13,7; 15,0 

193,7 7,6 15,1 178,5 163,5 215,9 206,4 
7,6; 8,3; 9,5; 10,9; 

12,7; 15,1 

219,1 6,7 14,2 205,7 190,7 244,5 231,8 
6,7; 7,7; 8,9; 10,2; 

11,4; 12,7; 14,2 

244,5 7,9 15,9 228,7 212,7 269,9 257,2 
7,9; 8,9; 10,0; 11,1; 

12,0; 13,8; 15,9 

273,1 7,1 16,5 258,9 240,1 298,5 285,8 

7,1; 8,9; 10,2; 11,4; 

12,6; 13,8; 15,1; 

16,5 

298,5 8,5 14,8 281,5 268,9 323,9 - 
8,5; 9,5; 11,1; 12,4; 

14,8 

323,9 8,5 14,0 306,9 265,9 351,0 - 
8,5; 9,5; 11,0; 12,4; 

14,0 

339,7 8,4 15,4 322,9 308,9  365,1 - 
8,4; 9,7; 10,9; 12,2; 

13,1; 14,0; 15,4 

351,0 9,0 12,0 333,0 327,0 376,0 - 9,0; 10,0; 11,0; 

12,0 

377,0 9,0 12,0 359,0 353,0 402,0 - 9,0; 10,0; 11,0; 

12,0 

406,4 9,5 16,7 387,4 373,0 431,8 - 9,5; 11,1; 12,6; 

16,7 

426,0 10,0 12,0 406,0 402,0 451,0 - 10,0; 11,0; 12,0 

473,1 11,1 - 450,9 - 508,0 - 11,1 

508,0 11,1 16,1 485,8 475,8 533,4 - 11,1; 12,7; 16,1 

Примечание: В скобках указан наружный диаметр муфт для труб исполнения Б. 
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Примечание: достаточно обосновать диаметров обсадных колонн и 

долот для одной скважины. В качестве итога по выполнению данного пункта 

является письменный расчет диаметров обсадных колонн и буровых долот 

для одной скважины (наклонно-направленная скважина). Отдельно должны 

быть определены диаметры буровых долот и обсадных колонн для 

многоствольных, многозабойных скважин и боковых стволов. 

При проектировании многоствольной, многозабойной скважин и 

бокового ствола необходимо отдельно запроектировать их диаметры и 

диаметры буровых долот для их сооружения. Для этого это проводят 

операцию расчета относительно диаметра эксплуатационной колонны по 

следующему алгоритму. 

Из таблицы 4 согласно запроектированному наружному диаметру 

эксплуатационной колонны выбирается диапазон варьирования ее 

внутреннего диаметра. Зная граничные значения, определяется диапазон 

возможного диаметра бурового долота по формуле: 

Dд=Dк – (10-14)                                               (7) 

Согласно ГОСТ 20692- 75 выбирается ближайший наибольший 

подходящий типоразмер долота из определенного интервала варьирования 

диаметров. 

6. По итогам проведенных работ и расчетов формируется сводная 

таблица данных по конструкциям скважин (Приложение 1). В таблицу 

заносятся данные на все скважины, не смотря на то, что в части случаев они 

дублируются. 

5. Практическая работа имеет титульный лист, выполненный по 

форме согласно Приложению 2. 

6. Практическая работа оформляется согласно требованиям СТО 

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

3. 

7. Практическая работа оформляется и сдается в печатном виде и 

электронном виде. 
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8. Срок сдачи студентом готовой работы преподавателю: 28 марта 

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

дополнительных тестовых вопросов на итоговое тестирование по курсу 

практических работ. 

9. 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 4), 

который подписан всеми участниками оценочного мероприятия сдается 

вместе с печатной и электронной версией работы преподавателю.  

10. В приложении 5 приведен список рекомендованно к изучению 

литературы, которая может понадобиться при выполнении практичсекой 

работы. 
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Приложение 1 

Сводная таблица конструкций скважин для проектируемого участка пласта 

Скважина Ствол Название 

колонны 

Глубина 

спуска по 

вертикали, м 

Интервал 

цементирования, 

м 

Внешний 

диаметр 

обсадной 

колонны, мм 

Диаметр бурового 

долота на интервале, 

мм 

Водозаборная Основной Направление     

Кондуктор     

Наклонно-направленная 

с боковым стволом 

Основной Направление     

Кондуктор     

ЭК     

Боковой Хвостовик     

Наклонно-направленная 

с горизонтальным 

участком ствола 

Основной Направление     

Кондуктор     

ЭК     

Горизонтальный Хвостовик     

Многозабойная Основной Направление     

Кондуктор     

ЭК     

Призабойный 1 Хвостовик     

Призабойный 2 Хвостовик     

Призабойный 3 Хвостовик     

Многоствольная Основной Направление     

Кондуктор     

ЭК     

Боковой 1 Хвостовик     

Боковой 2 Хвостовик     

Боковой 3 Хвостовик     

Примечание: Все названия и типы колонны в таблице приведены в качестве примера оформления.
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа по практической работе 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт природных ресурсов 

Направление (специальность)   -  Нефтегазовое дело 
Кафедра – Бурения скважин 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОНАВИГАЦИЯ В БУРЕНИИ» 
 (Тема практической работы) 

Практическая работа 
по дисциплине «Геонавигация в бурении» 

 

 

 

 

Студент     гр.________                   ___________________            И.И.Иванов 

      
(номер группы)

   
(подпись) 

                       ___________________ 
                     (дата) 

Руководитель                  ____________________             А.В. 

Епихин 

старший преподаватель             
(подпись) 

                       ___________________ 
                       (дата) 

   

 

  

 

 

Томск -  20 ___ 
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Приложение 3 

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: 



19 
 

– 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) 
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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 4 

Пример оценочного листа по практической работе 

Оценочный лист 

для практической работы №4 «Проектирование конструкции скважины» 
Оцениваемые элементы Самооценка Оценка одногруппника Оценка  преподавателя 

Проведен расчет и обоснован выбор конструкции 

эксплуатационного забоя скважины (2 балла) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Построен график совмещенных давлений по разрезу (2 балла) ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

По графику совмещенных давлений сделан вывод о наличии 

интервалов несовместимых условий бурения  (1 балл) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Определено число обсадных колонн и глубин их спуска (1 балл) ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Выбраны интервалы цементирования обсадных колонн (1 балл) ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Определены диаметры обсадных колонн и диаметров долот под 

интервалы для их установки (3 балла) 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Оформлена сводная таблица по данным конструкций 

проектируемых скважин (3  баллов) 

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 – 16 баллов 

Крайний срок сдачи готовой работы студентом: 28 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; 

Российская академия естественных наук (РАЕН); Санкт-Петербургский 

государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический 

университет) (СПбГГИ (ТУ));. — Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. — 

542 с.: ил. — Золотой фонд Российской нефтегазовой литературы. — 

Библиогр.: с. 540-542. 

4. Калинин, Анатолий Георгиевич. Бурение нефтяных и газовых 

скважин : учебник для вузов / А. Г. Калинин. — Москва: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. — 848 с.: ил. — Золотой фонд Российской 

нефтегазовой литературы. — Библиогр.: с. 838-840. 

5. Рязанов, Виктор Иванович. Направленное бурение нефтяных и 

газовых скважин [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Рязанов; Томский политехнический университет (ТПУ), Институт 

геологии и нефтегазового дела (ИГНД). — 1 компьютерный файл (pdf; 

1538 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2007. — Учебники Томского 

политехнического университета. — Заглавие с титульного экрана. — 

Электронная версия печатной публикации. — Доступ из сети НТБ ТПУ. 
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— Системные требования: Adobe Reader. Схема доступа: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext3/m/2009/m8.pdf 

6. Левинсон Лев Михайлович.  Управление процессом искривления 

скважин: учебное пособие/ Л.М. Левинсон, Т.О. Акбулатов, Х.И.. 

Акчурин; Уфимский государтсвенный нефтяной технический 

университет. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2000. – 90 с. 

7. Бурение наклонных и горизонтальных скважин: Справочник; Под ред. 

А.Г. Калинина. – М.: недра, 1997. – 648 с. 

 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext3/m/2009/m8.pdf

