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1. Цели и задачи дисциплины 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина  «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» 

относится к базовой части профессионального цикла программы подготовки магистров и имеет 

своей целью приобретение магистрантом знаний и навыков в области математического 

моделирования технологических процессов в задачах нефтегазовой отрасли, изучения  

математических методов для решения, в том числе с использованием компьютерных программ 

и анализа получаемых результатов. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины позволит овладеть основными 

методами математического моделирования технологических процессов и производств, 

необходимыми знаниями и умениями для построения моделей конкретных объектов. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Математическое моделирование в задачах 

нефтегазовой отрасли» в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего 

профессионального образования являются: 

‒ выявление роли математического моделирования в анализе социально-экономических 

систем,  технологических процессов и производств; 

‒ овладение основными приемами и методами моделирования, постановке конкретных 

задач и их формализации; 

‒ ознакомление с необходимым аппаратом исследования задач, возникающих в 

производстве и в их математической постановке; 

‒ развитие практических навыков моделирования процессов с применением средств 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» 

входит в перечень дисциплин базовой части подготовки магистров по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», 

«Математическая статистика», «Микроэкономика». В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Информационные системы и технологии в нефтегазовой отрасли», «Современные 

методы и технологии повышения производительности скважин», а также используется 

при выполнении ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК 5. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

ОПК-5.1-знает состав и 

свойства нефти и газа, основные 

положения метрологии, 

квалиметрии, стандартизации, 

сертификации нефтегазового 

производства; 

ОПК-5.2-умеет использовать 

знать:  
состав и свойства нефти и газа, 

основные положения 

метрологии, квалиметрии, 

стандартизации, сертификации 

нефтегазового производства 
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профессиональной 

деятельности. 

компьютер для решения 

несложных инженерных 

расчетов, использовать по 

назначению пакеты 

компьютерных программ, 

использовать основные 

технологии поиска, разведки и 

организации нефтегазового 

производства в России и за 

рубежом, стандарты и ТУ, 

источники получения 

информации, массмедийные и 

мультимедийные технологии, 

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии, 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделяя в них главное и 

необходимое, осознанно 

воспринимать информацию, 

самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать  

необходимую для решения задач 

информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать ее, критически 

переосмысливать накопленную 

информацию, вырабатывать 

собственное мнение, 

преобразовывать информацию в 

знание, применять информацию 

в решении вопросов, с 

использованием различных 

приемов переработки текста; 

ОПК-5.3-имеет навыки 

оценки риска и управления 

качеством исполнения 

технологических операций, 

сбора, обработки полученной 

информации, используя 

современные информационные 

технологии и прикладные 

аппаратно-программные 

средства, методами защиты, 

хранения и подачи информации. 

уметь:  

использовать компьютер для 

решения несложных инженерных 

расчетов, использовать по 

назначению пакеты 

компьютерных программ, 

использовать основные 

технологии поиска, разведки и 

организации нефтегазового 

производства в России и за 

рубежом, стандарты и ТУ, 

источники получения 

информации, массмедийные и 

мультимедийные технологии, 

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии, 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделяя в них главное и 

необходимое, осознанно 

воспринимать информацию, 

самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения задач 

информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать ее, критически 

переосмысливать накопленную 

информацию, вырабатывать 

собственное мнение, 

преобразовывать информацию в 

знание, применять информацию 

в решении вопросов, с 

использованием различных 

приемов переработки текста, 

владеть:  
навыки оценки риска и 

управления качеством 

исполнения технологических 

операций, сбора, обработки 

полученной информации, 

используя современные 

информационные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, методами 

защиты, хранения и подачи 

информации. 
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4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Математическое моделирование в задачах 

нефтегазовой отрасли» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач. ед. 

Семестры 

6 

ОФО ОФО/ ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 48 /12 

В том числе:   

Лекции 32/0,88 24/4 

Практические занятия  16/0,44 24/8 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 60/96 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Расчетно-графические работы   

ИТР   

Рефераты 20/0,56  

Доклады   

Презентации   

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 20/0,56 30/48 

Подготовка к зачету 20/0,56 30/48 

Подготовка к экзамену   

Вид отчетности зач. зач. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий. ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторны

х занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

6семестр 

1. 

Основные аспекты создания 

математических моделей. Принципы 

построения математических  

Моделей. Принципы построения 

математических моделей 

6  2 8 

2. 
Основные понятия и характеристики 

пласта  
4  0 4 

3. Модель пласта 6  2 8 

4. Закон Дарси и его обобщения 4  4 8 
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5. 
Математические модели однофазной 

изотермической фильтрации 
6  4 10 

6. 

Одномерные установившиеся потоки 

несжимаемой жидкости в 

недеформируемом однородном 

изотропном пласте 

6  4 10 

 

   5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основные аспекты 

создания 

математических 

моделей. Принципы 

построения 

математических  

Моделей. Принципы 

построения 

математических моделей 

Определения и понятия математической модели. 

Требования к математическим моделям. Классификация 

математических моделей. Иерархия математических 

моделей. Основные этапы построения математических 

моделей. Корректность постановки задач 

математического моделирования. Методы теории 

подобия. Анализ размерности. Законы сохранения и 

принципы составления дифференциальных уравнений. 

Метод аналогий 

2. 
Основные понятия и 

характеристики пласта  

Проницаемость, пористость, мощность пласта, нефте-, 

газо-, водо-насыщенность. 

3. Модель пласта 

Типы моделей пласта (детерминированные, 

вероятностно-статистические, физические модели). 

Структурные модели пористых сред. Опыт и закон 

Дарси, уравнение движения фильтрующейся жидкости. 

4. 
Закон Дарси и его 

обобщения 

Границы применимости закона Дарси. Фильтрационное 

число Рейнольдса. Нелинейные законы фильтрации. 

Закон Дарси для анизотропных пористых сред.  

5. 

Математические модели 

однофазной 

изотермической 

фильтрации 

Понятие о математических моделях решения задач 

подземной гидромеханики. Физические предпосылки 

математического описания фильтрационных течений. 

Вывод уравнения неразрывности для однофазного 

флюида. Законы фильтрации – законы сохранения 

количества движения. Полная система 

дифференциальных уравнений подземной гидромеханики 

для изотермической фильтрации в недеформируемом 

пласте. Основные типы начальных и граничных условий. 

Основы моделирования фильтрационных процессов 

(физическое, аналоговое, математическое 

моделирование). Применение теории размерностей и 

подобия при исследовании фильтрационных течений. 

6. 

Одномерные 

установившиеся потоки 

несжимаемой жидкости 

в недеформируемом 

однородном изотропном 

пласте 

Прямолинейно-параллельный фильтрационный поток. 

Плоскорадиальный параллельный фильтрационный 

поток. Радиально-сферический фильтрационный поток. 
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5.4. Практические (семинарские) занятия ОЗФО 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Модель пласта 

Решение задач на определение пористости, 

коэффициента пористости, проницаемости, 

коэффициента проницаемости, коэффициента 

фильтрации, коэффициента просветности, удельной 

поверхности. 

2. 
Закон Дарси и его 

обобщения 
Решение задач на выполнимость закона Дарси 

3. 

Математические модели 

однофазной 

изотермической 

фильтрации 

Применение теории размерностей и подобия при 

исследовании фильтрационных течений. 

4. 

Одномерные 

установившиеся потоки 

несжимаемой жидкости 

в недеформируемом 

однородном изотропном 

пласте 

Решение задач на определение скорости фильтрации, 

средней скорости движения флюидов, коэффициентов 

пористости, фильтрации, просветности, проницаемости 

для одномерных установившихся потоков несжимаемой 

жидкости 

 

Образцы примеров для решения на практических занятиях 

 

Задача 1. Определить функцию распределения давления и найти модуль градиента 

давления при прямолинейно-параллельной фильтрации в пласте несжимаемой жидкости 

по закону Дарси. Использовать следующие данные: длина пласта 5 км, толщина пласта 10 

м, ширина галереи 300 м. Коэффициент проницаемости пласта 0,8 Дарси, давление на 

галерее 2,94 МПа, динамический коэффициент вязкости жидкости 4 сП, дебит галереи 30 

м3/сутки. 

 

Задача 2. Через два одинаковых образца породы одного и того же пористого 

материала длиной 5 см и диаметром 2,52 см фильтровали пресную воду с плотностью 

1000 кг/м3 и вязкостью 1 сП и соленую воду с плотностью 1100 кг/м3 и вязкостью 1,1 сП 

при перепаде давления, равном 500 мм. рт. ст. Расходы, измеренные для обоих случаев, 

оказались равными 2 см3/мин и 0,12 см3/мин соответственно. Найти коэффициенты 

проницаемости для обоих случаев.  

Задача 3. Определить радиус призабойной зоны rкр, в которой нарушен закон 

Дарси, при установившейся плоско-радиальной фильтрации идеального газа, если 

известно, что приведенный к атмосферному давлению дебит 

скважины Qат =2
.
10

6
 м

3
/сут, мощность пласта h = 10 м, проницаемость k = 0,6д, 

пористость пласта m =19%, динамический коэффициент вязкости газа в пластовых 

условиях m =1,4
.
10

-5
 Па

.
 с, плотность газа при атмосферном давлении и пластовой 

температуре ρат = 0,7 кг/м
3.
 

Задача 4. Определить значение числа Рейнольдса у стенки гидродинамически 

несовершенной по характеру вскрытия нефтяной скважины, если известно, что 

эксплуатационная колонна перфорирована, на каждом погонном метре колонны 

прострелено 10 отверстий диаметром d0 = 10 мм, мощность пласта h=15м, проницаемость 

пласта k=l д, пористость т = 18%, коэффициент вязкости нефти m = 4 спз, плотность 

нефти ρ = 870 кг/м
3
 и дебит скважины составляет 140м

3
/сут. 
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 Задача 5. Сравнить время движения меченой частицы от контура питания до забоя 

скважины (галереи) для случаев прямолинейно-параллельной, плоскорадиальной 

фильтрации. Расстояния от контура питания до забоя скважины (галереи) равны, равны 

также давления на контуре питания и забое скважины (галереи), пористости и 

проницаемости.  

 

6. Самостоятельная работа студентов  
Таблица 6 

№№ 

п/п 
Темы занятий 

1. 
Основные аспекты создания математических моделей. Принципы построения 

математических моделей.  

2. Основные понятия и характеристики пласта  

3. Модель пласта 

4. Закон Дарси и его обобщения 

5. Математические модели однофазной изотермической фильтрации 

6. 
Одномерные установившиеся потоки несжимаемой жидкости в недеформируемом 

однородном изотропном пласте 

ИТОГО: 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к первой аттестации 

1. Емкостные и фильтрационные характеристики пористой среды.  

2. Проницаемость.  

3. Скорость фильтрации. 

4. Закон Дарси.  

5. Структурные модели пористых сред. 

6. Какая формула для нелинейной фильтрации, степенная или Форхгеймера, является 

более универсальной и почему?  

7. В чем отличие между формулами для фильтрационного числа Рейнольдса                                               

Н.Н. Павловского и М.Д. Миллионщикова? 

8. Сформулируйте основные цели: физического моделирования и математического 

моделирования.   

9. В чем состоит идея аналогового моделирования?  

10. Какие уравнения составляют полную систему уравнений, задающую 

математическую модель физического процесса?  

11. В каких случаях используют численную реализацию математических моделей?  

12. Перечислите основные режимы нефтегазоводоносных пластов.  

13. Запишите уравнение неразрывности в общем виде. Каков физический смысл 

уравнения неразрывности?  

14. Запишите закон сохранения массы в интегральной формулировке. Какой 

физический смысл имеют интеграл по объему и интеграл по поверхности?  

15. Какому закону сохранения соответствует закон Дарси?  

16. Как определяется функция Лейбензона и в чем состоит смысл ее введения?  

17. Какой вид имеют функции Лейбензона для несжимаемой и для сжимаемой 

жидкости?  

18. Как записываются уравнения неразрывности для трубки тока, в случае сжимаемой 

и несжимаемой жидкости?  

19. В каких случаях используют численную реализацию математических моделей?  

20. Перечислите основные режимы нефтегазоводоносных пластов.  
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21. Запишите полные системы уравнений (математические модели) для решения задач 

о фильтрации несжимаемой и сжимаемой жидкости. В чем состоит отличие?  

22. От какого параметра не зависит коэффициент продуктивности пласта?  

23. Как изменяется число Рейнольдса при фильтрации несжимаемой жидкости к 

скважине?  

 

7.2. Вопросы ко второй аттестации  

1. Определения и понятия математической модели.  

2. Требования к математическим моделям.  

3. Классификация математических моделей.  

4. Иерархия математических моделей.  

5. Основные этапы построения математических моделей.  

6. Корректность постановки задач математического моделирования.  

7. Принципы построения математических моделей. 

8. Методы теории подобия.  

9. Анализ размерности.  

10. Законы сохранения и принципы составления дифференциальных уравнений. 

11. Метод аналогий.  

12. Одномерные математические модели.  

13. Закон Дарси 

14. Математические модели гидравлики и гидромеханики.  

15. Структурные модели пористых сред. 

16. Вывод дифференциального уравнения нестационарного движения сжимаемой 

идеальной жидкости в длинном трубопроводе.  

17. Вывод уравнения теплопроводности (одномерный случай).  

18. Механические модели деформации среды.  

24. 19 . Функция Лейбензона для несжимаемой и для сжимаемой жидкости.  

19. Формулы Н.Н. Павловского и М.Д. Миллионщикова для фильтрационного числа 

Рейнольдса. 

20. Основные режимы нефтегазоводоносных пластов. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Емкостные и фильтрационные характеристики пористой среды.  

2. Проницаемость.  

3. Скорость фильтрации. 

4. Закон Дарси.  

5. Структурные модели пористых сред. 

6. Какая формула для нелинейной фильтрации, степенная или Форхгеймера, является 

более универсальной и почему?  

7. В чем отличие между формулами для фильтрационного числа Рейнольдса                                               

Н.Н. Павловского и М.Д. Миллионщикова? 

8. Сформулируйте основные цели: физического моделирования и математического 

моделирования.   

9. В чем состоит идея аналогового моделирования?  

10. Какие уравнения составляют полную систему уравнений, задающую 

математическую модель физического процесса?  

11. В каких случаях используют численную реализацию математических моделей?  

12. Перечислите основные режимы нефтегазоводоносных пластов.  

13. Запишите уравнение неразрывности в общем виде. Каков физический смысл 

уравнения неразрывности?  

14. Запишите закон сохранения массы в интегральной формулировке. Какой 

физический смысл имеют интеграл по объему и интеграл по поверхности?  
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15. Какому закону сохранения соответствует закон Дарси?  

16. Как определяется функция Лейбензона и в чем состоит смысл ее введения?  

17. Какой вид имеют функции Лейбензона для несжимаемой и для сжимаемой 

жидкости?  

18. Как записываются уравнения неразрывности для трубки тока, в случае сжимаемой 

и несжимаемой жидкости?  

19. В каких случаях используют численную реализацию математических моделей?  

20. Перечислите основные режимы нефтегазоводоносных пластов.  

21. Запишите полные системы уравнений (математические модели) для решения задач 

о фильтрации несжимаемой и сжимаемой жидкости. В чем состоит отличие?  

22. От какого параметра не зависит коэффициент продуктивности пласта?  

23. Как изменяется число Рейнольдса при фильтрации несжимаемой жидкости к 

скважине?  

24. Определения и понятия математической модели.  

25. Требования к математическим моделям.  

26. Классификация математических моделей.  

27. Иерархия математических моделей.  

28. Основные этапы построения математических моделей.  

29. Корректность постановки задач математического моделирования.  

30. Принципы построения математических моделей. 

31. Методы теории подобия.  

32. Анализ размерности.  

33. Законы сохранения и принципы составления дифференциальных уравнений. 

34. Метод аналогий.  

35. Одномерные математические модели.  

36. Закон Дарси 

37. Математические модели гидравлики и гидромеханики.  

38. Структурные модели пористых сред. 

39. Вывод дифференциального уравнения нестационарного движения сжимаемой 

идеальной жидкости в длинном трубопроводе.  

40. Вывод уравнения теплопроводности (одномерный случай).  

41. Механические модели деформации среды.  

42. 19 . Функция Лейбензона для несжимаемой и для сжимаемой жидкости.  

43. Формулы Н.Н. Павловского и М.Д. Миллионщикова для фильтрационного числа 

Рейнольдса. 

44. Основные режимы нефтегазоводоносных пластов. 

 

Образец билета  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Программные продукты в математическом моделировании для 

нефтегазовой отрасли» 

1. Вывод уравнения теплопроводности (одномерный случай).  

2. Математические модели гидравлики и гидромеханики.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________            __________                                               А.М. Гачаев 
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8.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 
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контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Качанов И.В., Кулебякин В.В. , Недбальский В.К. Механика жидкости и газа: курс 

лекций: в 4 ч. /– Минск: БНТУ, 2011. – Ч.3. , – URL: 

https://studopedia.su/6_34960_odnomernaya-model-techeniya-vyazkoyneszhimaemoy-

zhidkosti.html. 

2. Методические указания для студентов [Электронный ресурс] //УГНТУ, кафедра 

математики. – URL: http://math.rusoil.net/. 208 

3. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.edu.ru/modules. 

4. Система дистанционного обучения УГНТУ «Moodle» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://do.rusoil.net/login/index.php. 

5. Электронная библиотека "Нефть-Газ"[Электронный ресурс]. – URL: www.nglib.ru. 

6. Портал Естественных Наук [Электронный ресурс]. – URL: http://escience.ru/. 

 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины (приложение) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

За кафедрой «Высшая математика» в главном учебном корпусе закреплены 

лекционная аудитория № 1-08, аудитории для проведения практических занятий №№ 2-

08, 2-12, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-39, большинство из которых оснащено таблицами, 

графическим материалом, чертежами по линейной алгебре, элементам векторной алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальному исчислению функций одной переменной, 

интегральному исчислению; ауд. № 2-12 служит в качестве компьютерного класса, где 

установлены 12 компьютеров, которые используются для самостоятельной работы 

студентов; здесь же возможно использование контролирующих программ для приѐма 

зачѐтов и экзаменов. На кафедре имеются интерактивная доска и диапроектор. 

 

 

https://studopedia.su/6_34960_odnomernaya-model-techeniya-vyazkoyneszhimaemoy-zhidkosti.html
https://studopedia.su/6_34960_odnomernaya-model-techeniya-vyazkoyneszhimaemoy-zhidkosti.html
http://math.rusoil.net/
http://www.edu.ru/modules
http://do.rusoil.net/login/index.php
http://www.nglib.ru/
http://escience.ru/
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Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Нефтегазопромысловое оборудование» 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Нефтегазопромысловое оборудование» состоит из 13 связанных 

между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Технология и техника методов повышения 

нефтеотдачи» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам 

письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с 

преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 

часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
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проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 
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4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Нефтегазопромысловое оборудование» - это углубление и расширение знаний в области 

нефтегазового дела; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной 

ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и 

модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и 

предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 

3. Эссе 

4. Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 
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обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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