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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломное проектирование представляет собой заключи-
тельный этап теоретического обучения и практической подготовки 
инженера-геолога. Дипломный проект как квалификационная работа 
подводит итог обучению студента в вузе и отражает уровень его го-
товности к работе на производстве или в проектных и научно-
исследовательских организациях. Дипломный проект/работа спе-
циалиста представляет собой самостоятельно выполненное научно-
теоретическое, экспериментальное и (или) практическое исследова-
ние, отражающее уровень профессиональной компетентности выпу-
скника, предусмотренного государственным образовательным стан-
дартом, его готовность к научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

Подготовка и защита проекта/работы должна свидетельство-
вать о способности выпускника самостоятельно формулировать и 
аргументировать свои выводы на основе собранной и обработанной 
информации применительно к конкретно разрабатываемой пробле-
ме. 

Данные методические указания предназначены для студен-
тов-дипломников по направлению подготовки «Прикладная геоло-
гия» специализация «Геология нефти и газа». 
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ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА/РАБОТЫ 

Начальным этапом подготовки выпускной квалификацион-
ного проекта/работы является выбор темы. Своевременный и пра-
вильный выбор темы определяет успех всей последующей работы. 

Исходными материалами для дипломного проектирования 
или квалификационной работы должны служить материалы, соб-
ранные студентом на преддипломной практике, а также полученные 
при сборе и анализе публикаций по теме проекта/работы. Исходные 
материалы представляют собой опубликованные труды, справочни-
ки, инструкции, выписки и выкопировки из производственных и на-
учных отчетов, проектов, данные технической документации, акты 
опробования, дела скважин, результаты геофизических исследова-
ний скважин, карты, разрезы, планы и схемы, образцы и керн сква-
жин, лабораторные исследования и т.д. 

При выборе темы дипломного проекта/работы необходимо 
учитывать требования государственного образовательного стандар-
та, в соответствии с которым автор должен продемонстрировать 
свои профессиональные навыки и умения по следующей логической 
схеме: 

1. Обоснование актуальности и практической значимости вы-
бранной темы; 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования; 
3. Определение объекта и предмета исследования; 
4. Выбор метода (методики) проведения исследования; 
5. Описание процесса исследования; 
6. Обсуждение результатов исследования; 
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Дипломный проект/работа, посвященный различным этапам 
и стадиям геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ, направ-
лен на решение существенно разных задач. Этапы и стадии разли-
чаются по масштабу и характеру объекта изучения, по задачам и ви-
дам работ, ожидаемым результатам, что должно быть отражено в 
дипломном проекте/работе. Основные цели такого расчленения – 
определение рациональной последовательности решения задач раз-
личного уровня, оценка эффективности и качества работ на каждой 
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промежуточной стадии, планирование проведения последующих 
работ. 

Так, на региональном этапе ГРР решаются задачи прогноза 
нефтегазоносности новых или неизученных крупных территорий 
или акваторий, выделения зон нефтегазонакопления и осуществле-
ния количественного прогноза нефтегазоносности этих территорий, 
определения дальнейших направлений поисковых работ. 

В пределах уже изученных районов может решаться задача 
выявления новых, возможно нефтегазоносных (глубокозалегающих) 
комплексов и новых зон нефтегазонакопления сложного геологиче-
ского строения, выбора зональных перспективных направлений ГРР 
на нефть и газ, новых типов ловушек (неантиклинального или рифо-
генного строения), новых типов коллекторов (нетрадиционных, кар-
бонатных и пр.). 

На поисковом этапе решаются задачи выбора оптимальных 
направлений поисковых работ; определения первоочередных ло-
кальных объектов, выявленных и подготовленных сейсморазведкой 
для постановки бурения, выявления новых залежей нефти и газа, 
рационального размещения скважин и оптимизации методов и тех-
нологий ведения ГРР, оценки запасов выявленных залежей, их дос-
товерности и экономической значимости. 

На разведочном этапе решаются задачи выбора мест заложе-
ния скважин, позволяющих переводить максимальные объемы запа-
сов в промышленные категории, оптимизировать размещение сква-
жин, уточнять запасы и готовить месторождения к промышленному 
освоению, проводить опытную эксплуатацию, уточнять параметры 
разработки, делать выводы об экономике проектов освоения. 

Соответственно вышесказанному целью дипломного проек-
та/работы связанных с региональным этапом является изучение ос-
новных закономерностей геологического строения малоизученных 
осадочных бассейнов и их участков, отдельных литолого-
стратиграфических комплексов; оценка перспектив их нефтегазо-
носности и определение первоочередных районов и литолого-
стратиграфических комплексов для постановки поисковых работ на 
нефть и газ на конкретных объектах. 



 

6 

 

Целью дипломного проекта/работы, связанных с поисково-
оценочным этапом является обоснование возможности и разработка 
рационального комплекса методов выявления новых месторождений 
нефти и газа или новых залежей на ранее открытых месторождениях 
и оценка их промышленной значимости. 

Целью дипломного проекта/работы связанных с разведоч-
ным этапом является рациональное проведение разведки, уточнение 
объемов и характеристик месторождений (залежей), обеспечиваю-
щее составление технологической схемы разработки месторождения 
нефти или проекта опытно-промышленной, или пробной эксплуата-
ции месторождений газа. 

Примерная тематика дипломного проекта/работы формиру-
ется кафедрой Геология нефти и газа. Примерная тематика является 
лишь примерным шаблоном и не должна быть одинаковой для вы-
пусков разных лет. Рекомендуемая тематика ежегодно после прове-
дения подготовительной работы на выпускающей кафедре и на ос-
новании опыта предшествующего учебного года уточняется и пере-
утверждается выпускающей кафедрой и заблаговременно доводится 
до сведения студентов. 

Наиболее предпочтительным является подготовка к выпол-
нению дипломного проекта/работы за счет опережающего формули-
рования возможной тематики преддипломной практики совместно с 
руководителем практики и последующим обсуждением предлагае-
мого названия дипломного проекта/работына специальном заседа-
нии выпускающей кафедры. 

В ходе преддипломной практики студент оценивает возмож-
ность выполнения дипломного проекта/работы по намеченной теме 
и, при необходимости, при приемке полевых материалов просит ка-
федру рассмотреть возможность её корректировки. 

Необходимый для дипломного проекта/работы исходный 
геолого-геофизический материал должен быть сгруппирован в сле-
дующие разделы: 

1. Географо-экономический очерк района работ. Этот раздел 
сопровождается мелкомасштабной обзорной картой района с нане-
сением населенных пунктов, административных границ, границ ли-
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цензионных участков, дорожной и промысловой инфраструктурой, 
размещением месторождений. 

2. Геолого-геофизическая изученность района работ, сопро-
вождаемая схемами изученности геофизическими методами и буре-
нием.  

3. Геологическая характеристика района работ, сопровож-
даемая геологической и тектонической картами, сводной стратигра-
фической колонкой профильным разрезом через район работ. 

4. Геологическая характеристика зонального или локального 
объекта, на котором проектируются поисковые или разведочные ра-
боты, уточнение подсчета запасов или оценки ресурсов, сопровож-
даемые литолого-фациальными и структурными картами, картами 
толщин перспективных или продуктивных комплексов, схемами 
корреляции, схемами опробования, схемами выделения коллекто-
ров, разрезами конкретных скважин, каротажем скважин, таблицами 
выделения коллекторов, таблицами подсчетных параметров, гисто-
граммами выявленных связей керн-ГИС, пористость-проницаемость 
и т.д. 

5. Организация работ геологоразведочного предприятия, яв-
ляющегося недропользователем. Основные положения, определен-
ные лицензионным соглашением по срокам и видам ГРР. Состояние 
ГРР на объекте и в текущий период.  

6. Состояние сырьевой базы участка (объекта) или запасов 
изучаемого месторождения. 

7. Проблемные или неоднозначные вопросы геологического 
строения, состояния запасов, развития коллекторов, оценки ресур-
сов, планирования поисковых и разведочных работ, стратегии раз-
вития сырьевой базы предприятия, состояние разработки осваивае-
мого месторождения. 

Таким образом, начальным этапом работы над дипломным 
проектом/работой является проверка качества и полноты материала, 
собранного студентом на преддипломной практике. Такая проверка, 
называемая «приемка полевых материалов», проводится в начале IX 
семестра комиссией, состав которой утверждается заведующим ка-
федрой геологии нефти и газа. Комиссия может констатировать не-
соответствие рассмотренных материалов существующим требовани-
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ям, и в этом случае студенту предлагается другая тема проекта, ма-
териал для которой он должен собирать самостоятельно. 

По результатам приемки полевых материалов студенту на-
значается руководитель, который окончательно определяет тему бу-
дущего проекта. В формулировке темы проекта должны найти отра-
жение: стадия геологоразведочных работ, вид полезного ископаемо-
го, название объекта исследования, его географическая привязка, и 
при необходимости  стратиграфический уровень или название пла-
ста, толщи. 

В приложении 1 приведен примерный перечень тем диплом-
ных проектов/работ. 

В отдельных случаях, студенту предоставляется право само-
стоятельного выбора темы дипломного проекта/работы, если име-
ются все необходимые предпосылки для подготовки и последующей 
успешной защиты. 

Выпускник, тема дипломного проекта/работы которого не 
утверждена соответствующим приказом, не может быть допущен к 
защите проекта/работы. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТОМ/РАБОТОЙ 

Руководитель выпускного квалификационного проек-
та/работы назначается заведующим кафедрой. В обязанности руко-
водителя входят: консультирование при определении целей и задач 
дипломного проекта/работы; оказание студенту помощи в разработ-
ке календарного плана проекта/работы на весь период написания 
проекта/работы; рекомендации относительно основной литературы 
по теме исследования, справочных и фондовых материалов, необхо-
димых при подготовке проекта/работы, использования методов мо-
делирования и информационных технологий для решения постав-
ленных в дипломном проекте/работе задач; контроль соблюдения 
студентом сроков подготовки и представления к защите выпускной 
работы; проверка и критический анализ, выполненной студентом 
работы, а также соответствие подготовленной к защите дипломного 
проекта/работы существующим требованиям по оформлению. 

Руководитель составляет задание на дипломный про-
ект/работу, утверждаемое заведующим кафедрой. Помимо содержа-
ния проекта/работы и перечня графических приложений, в задании 
приводится график выполнения задания, предусматривающий регу-
лярные отчеты студента перед руководителем. Задание составляется 
в двух экземплярах, первый помещается в проект, второй хранится в 
архиве кафедры. 

Руководитель дипломного проекта/работы беседует со сту-
дентом в период времени, определенного как «консультация» (по 
расписанию), либо самостоятельно назначает дополнительные сис-
тематические консультации, о чем ставит в известность заведующе-
го кафедрой, либо деканат. 

Для решения отдельных вопросов, возникающих при подго-
товке дипломного проекта/работы (составление графической доку-
ментации, выяснение отдельных производственных или научных 
вопросов), может привлекаться консультант по соответствующему 
направлению. 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического 
отчета студентов по выполнению дипломного проекта/работы. В 
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установленные сроки студент отчитывается перед руководителем, 
который фиксирует степень готовности работы. 

По плану работы кафедры результаты контроля работы сту-
дентов по подготовке дипломного проекта/работы представляются 
руководителями на заседаниях кафедры. В случае невыполнения 
индивидуального графика студентом, кафедра принимает решение о 
формах дальнейшей работы со студентом: перенос исполнения ра-
боты на следующий учебный год, заключение договора о дополни-
тельных образовательных услугах, и т.д. 

Руководитель дает письменное заключение (отзыв), в кото-
ром оценивает качество дипломного проекта/работы, уровень теоре-
тической и практической подготовки студента к самостоятельной 
работе, рекомендует работу к защите на Государственной аттеста-
ционной комиссии. Руководитель может оценить способность ди-
пломника к ведению самостоятельной научно-педагогической рабо-
ты и рекомендовать его в аспирантуру или для привлечения к работе 
на факультете. В задачу руководителя входит оценка возможности 
внедрения интересных разработок в производство, в учебный про-
цесс. Работа может быть рекомендована к опубликованию. 

Обязательной в проекте/работе является аннотация, пред-
ставляемая в двух версиях – на русском и одном из иностранных 
языков, изучаемых в университете. Рекомендуемый объем аннота-
ции- не более 15-20 строк. 

После завершения работы над проектом/работой автор, кон-
сультанты и руководитель ставят свои подписи на титульном листе, 
руководитель составляет краткий отзыв о работе студента, после 
чего заведующий кафедрой утверждает проект/работа к защите. Пе-
ред защитой проект/работа передается на рецензирование специали-
сту, работающему в родственной производственной, проектной или 
научно-исследовательской организации или в другом университете. 

Таким образом, весь процесс подготовки и защиты диплом-
ного проекта/работы состоит из следующих последовательных ша-
гов: 

 предварительный выбор направления тематики диплом-
ного проекта/работы до начала преддипломной практики; 
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 рассмотрение и оценка возможности использования мате-
риалов, собранных на преддипломной практике, при их приемке; 

 закрепление студента за научным руководителем; 
 закрепление темы дипломного проекта/работы; 
 подбор и изучение источников (в том числе электронных) 

и литературы по теме; 
 разработка и оформление совместно с руководителем ин-

дивидуального графика выполнения; 
 оформление задания на дипломный проект/работу; 
 закрепление задания на выполнение специальной части 

дипломного проекта/работы; 
 разработка и согласование с руководителем примерной 

структуры работы и содержания глав; 
 собственно работа над специальной (исследовательской 

или расчетной) частью; 
 предоставление результатов работ над специальной ча-

стью дипломного проекта/работы руководителю; 
 рассмотрение результатов работ над специальной частью 

дипломного проекта/работы на заседании кафедры; 
 предоставление дипломного проекта/работы на предвари-

тельную проверку руководителю (по согласованию с руководителем 
допускается предоставление материала по главам, а также в элек-
тронном виде); 

 проверка руководителем представленных материалов и 
изложение им замечаний, рекомендаций; 

 предоставление научному руководителю исправленного в 
соответствии с его требованиями и надлежащим образом оформлен-
ного дипломного проекта/работы; 

 получение отзыва о работе от научного руководителя; 
 согласование соответствующих разделов по необходимым 

направлениям проекта/работы, включая обязательные для диплом-
ного проекта/работы; 

 получение рецензии на дипломный проект/работу от ре-
цензента; 
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 прохождение предварительной защиты проекта/работы на 
выпускающей кафедре, допуск дипломного проекта/работы к защите 
на заседании кафедры; 

 окончательная подготовка доклада и раздаточного мате-
риала; 

 защита дипломного проекта/работына заседании Государ-
ственной аттестационной комиссии. 

Защита дипломного проекта/работы происходит на заседа-
нии Государственной аттестационной комиссии (ГАК). После огла-
шения анкетных сведений о студенте ему предоставляется возмож-
ность изложить содержание проекта в течение 8-10 мин., затем сле-
дуют ответы на вопросы, оглашение отзыва руководителя и рецен-
зии, заключительное слово автора проекта/работы. Решение о при-
своении квалификации «специалист» инженеру-геологу и оценке 
дипломного проекта/работы (по пятибалльной системе) принимается 
на закрытом заседании ГАКа на основе консенсуса. ГАК имеет пра-
во, поощряя высокое качество проекта/работы или его отдельных 
разделов, отметить в своем протоколе производственное или науч-
ное значение выполненного дипломного проекта/работы, склонность 
автора к научным исследованиям и рекомендовать его к поступле-
нию в аспирантуру. 

Студенты-ассистенты профессора, занимавшиеся по индиви-
дуальным планам и специализирующиеся в области геологии нефти 
и газа, по решению Совета факультета, могут готовить к защите не 
дипломный проект, а научно-исследовательскую дипломную работу. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ГЛАВ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА/РАБОТЫ 

Дипломный проект/работа состоит из объяснительной запис-
ки и комплекта графических приложений. Их объем и содержание 
могут изменяться в зависимости от характера объекта, степени его 
изученности (разведанности), а также от целей и задач проектируе-
мых работ. Примерная структура первой и второй частей объясни-
тельной записки и ориентировочный объем основных разделов при-
ведены ниже. 

Введение 

Конкретные сведения об объекте исследований, цели и зада-
чи дипломного проектирования. Актуальность проектируемых ра-
бот. Источники материалов, использованных при подготовке проек-
та. Место, условия прохождения и сроки преддипломной практики, 
характеристика выполнявшихся студентом работ. 

Сведения о материалах, явившихся основой для дипломного 
проекта/работы, о личном вкладе автора в проведённых исследова-
ниях. Прилагается обзорная карта, которая должна давать привязку 
участка работ к наиболее известным географическим объектам (на-
селенные пункты, реки, пути сообщения и т.п.), административному 
делению территории, а при необходимости – к структурным элемен-
там района и участкам предшествующих или иных взаимосвязанных 
геологических и добычных работ. 

Глава 1. Краткий географический очерк 

Приводятся сведения о районе работ. Административное по-
ложение – государство, субъект Российской Федерации (край, об-
ласть), административный субъект, район, географические коорди-
наты. Указываются основные населенные пункты и административ-
ные центры, пути сообщения, наличие дорог (или сезонных дорог - 
зимников) наличие трубопроводов, наличие пунктов приемки сырья 
или установок предварительной подготовки, нефтеперегонных заво-
дов (НПЗ), потребителей сырья, состав населения и его занятия; 
экономика, социально-хозяйственные и экологические проблемы, 
перспективы развития территории. 
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Приводятся краткие сведения об условиях проведения работ 
(физико-географические, экономические, организационные и пр.), 
которые могут влиять на их результаты. Удаленность от железных 
дорог, водных путей, автомагистралей, аэропортов, населенных 
пунктов. Состояние автодорог, магистралей, нефте-газопроводов, 
линий электропередач. 

Глава иллюстрируется географической схемой (картой) с ука-
занием участка исследования. Объем главы не более 3-4 стр. 

Глава 2. Общие сведения о геологическом строении 

2.1. Геолого-геофизическая изученность 

Содержит краткий анализ геологоразведочных работ: геоло-
гических, геохимических и геофизических, проведенных в районе 
исследований в хронологическом порядке. Обязательно указывается 
состояние поисковых или разведочных работ на нефть и газ к мо-
менту подготовки дипломного проекта/работы. При описании мож-
но выделить подразделы: геологическая изученность, геофизическая 
изученность района, состояние запасов на месторождении и т.д. 
Приводятся как физические объемы, так и плотность. Например, 
плотность сейсморазведки – 2 пог.км/км2, объемы поискового буре-
ния на площади – 12,5 тыс.м. Для скважин указывается глубина за-
боя и стратиграфический возраст отложений на забое. Приводится 
методика выполнения работ. 

Геологическая часть (главы стратиграфия, тектоника, гидро-
геология) составляется на основе изучения собранных материалов, 
фондовых геологических отчетов и опубликованных (статей, моно-
графий) работ.  

Данные по изученности могут быть сведены в таблицы, а 
также проиллюстрированы картами сейсмической и буровой изу-
ченности района (или участка) работ. Автор обязательно должен 
кратко высказывать свои соображения по вопросу достаточности 
изученности по направлениям исследования. 

Объем раздела 4-6 страниц. 
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2.2. Литолого-стратиграфическая характеристика 
разреза 

Указывается, по каким материалам изучен литолого-
стратиграфический разрез района (геологическая съемка, геолого-
поисковые работы, колонковое или глубокое бурение, геофизиче-
ские исследования), год составления и авторы стратиграфической 
схемы, принятой для района. 

Дается краткая литолого-фациальная и петрографическая ха-
рактеристика пород по разрезу. Указываются основные и вспомога-
тельные маркирующие горизонты в разрезе и их характерные при-
знаки. Индексация стратиграфических подразделений обязательна. 
Указывается толщина описываемых свит, подсвит и пачек. 

Описание стратиграфии разреза приводится от древних к со-
временным отложениям, и от крупных подразделений (систем, отде-
лов) к более дробным (ярусам горизонтам, пластам). 

Раздел иллюстрируется, по возможности, сводным литолого-
стратиграфическим разрезом, конкретными литологическими ко-
лонками, геологическими профильными разрезами, схемами корре-
ляции. Все геологические иллюстрации должны соответствовать 
целям и задачам работы. 

Объем раздела может зависеть от того, насколько важен во-
прос стратификации и детального литологического расчленения в 
конкретном дипломном проекте/работе. В случае если проект/работа 
посвящена вопросам секвенстратиграфии, литолого-фациальным 
особенностям, увязки с промыслового-геофизическими исследова-
ниями скважин и корреляции объем может достигать 10 стр. в об-
щем случае рекомендуемый объем раздела 3-4 стр.  

2.3. Тектоника 

Описание начинается с тектонического районирования, со-
гласно принятым региональным тектоническим схемам. Затем крат-
ко приводится морфоструктурная характеристика геологических тел 
и тектонических элементов рассматриваемого района, включая ва-
лы, прогибы, локальные структуры. На основании проведенных 
геофизических исследований и глубокого бурения делается вывод о 
соотношении структурных планов по различным горизонтам разре-
за. При наличии большого количества локальных структур такой 
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вывод делается для структур, наиболее перспективных на нефть и 
газ. Ссылка на конкретные карты, схемы и их авторов обязательна. 

При описании локальных структур необходимо указывать их 
простирание, размеры (длина, ширина), амплитуду, форму, углы па-
дения на крыльях и периклиналях.  

Раздел иллюстрируется региональной тектонической картой, 
структурными картами, составленными по разным маркирующим 
горизонтам, палеотектоническими картами, схемами. 

Рекомендуемый объем 2-4 стр. 

2.4. Гидрогеология 

Приводится характеристика водоносных горизонтов изучен-
ного разреза. Глава начинается с перечисления от древних к моло-
дым всех водоносных комплексов, выделяющихся в районе. Затем в 
том же порядке дается их характеристика: глубина залегания, каче-
ство воды, дебиты источников и других водопунктов. Приводятся 
сведения о многолетней мерзлоте; использовании водоносных гори-
зонтов местным населением и их перспективности. Эта глава обяза-
тельна для проектов по месторождениям нефти и газа; проектов в 
зонах распространения многолетней мерзлоты или в тех условиях, 
когда приток подземных вод может влиять на проходку глубоких 
горных выработок и освоение месторождения. 

Указывается принадлежность района к определенному гид-
рогеологическому бассейну, стратиграфическая приуроченность во-
доносных горизонтов, их дебиты, статические и динамические уров-
ни в буровых скважинах. Приводятся сведения о составе, генетиче-
ской классификации подземных вод, их значении в оценке перспек-
тив нефтегазоносности района, а также возможность применения их 
для технических и бытовых целей. Раздел желательно сопровождать 
таблицами химического состава вод, водорастворённых газов. 

Необходимо проводить обзор выявленных зон образования 
аномально высоких (АВПД) и аномально низких (АНПД) пластовых 
давлений. Также необходимо указать причины их происхождения. 
Делаются выводы о вертикальной и латеральной (площадной) зо-
нальности подземных вод. 

Отдельно характеризуется возможность использование по-
верхностных источников для использования при приготовлении бу-
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рового раствора, а также проведения технологических мероприятий 
на месторождении (гидроразрыва и закачивания в пласт для под-
держания ППД). 

Объем 2-3 страницы. 

2.5. Полезные ископаемые 

Вначале перечисляются все виды полезных ископаемых, из-
вестных в районе. Затем дается их характеристика в следующем по-
рядке: а) горючие (нефть, газ, уголь, горючие сланцы, уран); б) ме-
таллические (черные, цветные и редкие, благородные металлы); в) 
неметаллические; г) минеральные соли, д) подземные воды, мине-
ральные источники, газы, минеральные грязи; е) строительные ма-
териалы и сырье для других отраслей промышленности. Сначала 
указываются коренные месторождения и проявления, затем – рос-
сыпные. При описании каждого вида полезного ископаемого указы-
вается его практическая значимость, минеральный состав полезного 
ископаемого, его происхождение (генетический тип) и возраст. Так-
же обращается внимание на общераспространенные полезные иско-
паемые, используемые для обустройства дорог и площадок бурения 
и размещения оборудования (песчаные карьеры и пр.). 

Глава 3. Нефтегазоносность 

Излагаются общегеологические предпосылки нефтегазонос-
ности региона или его отдельной части. Конкретно по рассматри-
ваемому району приводятся данные о прямых и косвенных призна-
ках нефтегазоносности. На начальной стадии нефтепоисковых работ 
для оценки района на нефть и газ привлекаются данные геохимиче-
ских и литологических исследований, с выделением возможных зон 
нефтегазообразования (материнских толщ) и нефтегазонакопления 
(нефтегазосодержащих толщ). 

Дается подробная характеристика известных на данной пло-
щади или в смежных районах пластов-коллекторов с указанием, ка-
кие из них являются продуктивными или могут быть таковыми при 
определенных условиях. При наличии прямых признаков нефтегазо-
носности приводятся сведения о дебитах, а также качественная ха-
рактеристика нефти и газа. По разведочным площадям или эксплуа-
тирующимся месторождениям оцениваются главнейшие промысло-
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вые геологические данные о продуктивных пластах с приложением 
соответствующих графиков или таблиц (пластовые давления, пьезо-
проводность, гидропроводность, коэффициент продуктивности и 
другие). 

Текст по возможности иллюстрируется данными анализов, 
графиками, диаграммами, картой прогноза нефтегазоносности рай-
она и т.д. 

Нефтегазоносность – важнейшая глава, обосновывающая 
перспективы района и постановку поисковых, разведочных или экс-
плуатационных работ на нефть и газ на данной территории. Систем-
ный анализ нефтегазоносности региона осуществляется по нефтега-
зоносным комплексам (НГК) с обязательным рассмотрением их 
производящих, аккумулирующих и герметизирующих свойств. Да-
ется методика выделения НГК в разрезе осадочной толщи данного 
региона по вертикали и площади. Приводятся геохимические и тер-
мобарические данные по нефти, газу и углеводородопроизводящим 
свойствам осадочной толщи с возможными элементами моделиро-
вания данного процесса, осуществляется подсчет прогнозных ресур-
сов УВ. Анализируется миграционный процесс УВ от производящих 
к аккумулирующим участкам НГК, объясняются причины образова-
ния зон АВПД и АНПД в осадочной толще, геохимических анома-
лий. 

Изучение возможных зон нефтегазонакопления (пластов-
коллекторов) в НГК проводится на основании региональных текто-
нических и литофациальных построений. Обязателен прогноз кол-
лекторских свойств НГК по региону. Выделение и анализ физиче-
ских свойств перекрывающих отложений (покрышек) необходимо 
проводить как по общегеологическим данным, так и по лаборатор-
ным, геохимическим и геофизическим материалам. 

При наличии в регионе месторождений нефти и газа локаль-
ный анализ нефтегазоносности проводится непосредственно по за-
лежам УВ с подсчетом промышленных запасов. 

Подсчет промышленных запасов УВ конкретных месторож-
дений можно выделить в самостоятельную главу, если это преду-
смотрено темой и задачами дипломного проекта/работы. Для зале-
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жей, находящихся в эксплуатации, приводить сведения о текущем 
состоянии разработки. 

Глава «Нефтегазоносность» должна сопровождаться сле-
дующими приложениями: структурными (региональными и локаль-
ными) картами; картами толщин реперных горизонтов (или перспек-
тивных, продуктивных) отложений; схемами корреляции по НГК; 
схемами развития коллекторов; обобщающими региональными кар-
тами прогноза нефтегазоносности района работ по гидрогеологиче-
ским, геохимическим, тектоническим и литофациальным данным; 
подсчетными планами при подсчете запасов; схемами выделения 
коллекторов и других подсчетных параметров и т.д.  

Глава 4. Специальная глава 

Содержание специальной главы определяется выбором темы, 
целями и задачами, сформулированными в задании на дипломный 
проект/работу. Круг научных, методических, технологических или 
производственных задач, рассматриваемых в этой главе, не ограни-
чивается и является творческой разработкой дипломника и руково-
дителя. 

Особое место при подготовке дипломной работы, дипломно-
го проекта по профилю «Геология нефти и газа» направления 
21.05.02 «Прикладная геология» имеют специальные научные ис-
следования, направленные на повышение технологичности геолого-
разведки и улучшения геологического прогноза. Студент должен 
отразить свои компетенции по использованию имеющихся техноло-
гий, в.т.ч. компьютерных, умении оптимизировать и интегрировать 
свои специальные исследования в геологоразведочный процесс. 
Должен быть проведен широкий обзор существующих технологий, 
дано обоснование выбора наиболее эффективных из них, примене-
ние которого может позволить достичь цели дипломного проек-
та/работы. 

Специальные научные исследования при дипломном проек-
те/работе могут вестись в трех направлениях: 

 использование современных технологии для научного обес-
печения прогноза и проведения эффективных геологоразведочных 
работ на нефть и газ; 
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 моделирование геологических объектов и углеводородных 
систем по результатам использования компьютерных технологий и 
программ; 

 лабораторно-аналитических исследования и научное обоб-
щение их результатов. 

Рекомендуется следующая структура специальной главы ди-
пломного проекта/работы: 

 Цели и задачи исследования (детализируются). 
 Состояние изученности проблемы (формулировка проблемы, 

существующие гипотезы, точки зрения, наиболее известные работы, 
их авторы; что на сегодняшний день остается неизвестным, нере-
шенным и т.д.). 

 Методика исследований (какие использовались методы, ме-
тодики, оборудование, аппаратура, приборы, материалы полевых 
работ, научные разработки). 

 Обработка материалов исследований (фактический материал, 
какими методами проводилась обработка и обобщение материалов, 
какие использованы технологии). 

 Результаты исследований (какие получены таблицы, графи-
ки, диаграммы, рисунки и т.д., объемы выполненной работы). 

 Расчетная часть проекта, полученные технические решения 
или полученные результаты оценки (конструкции, результаты ис-
следования, результаты обработки, результаты моделирования, под-
счет запасов, оценка ресурсов, решения по размещению поисковых 
и разведочных скважин, решения по оптимизации и последователь-
ности ГРР) являются необходимой частью дипломного проекта. 

 Геологические результаты и/или выводы (делаются геологи-
ческие обобщения, высказываются предложения, гипотезы; излага-
ются выводы по специальной главе и предложения по дальнейшему 
направлению работ в рассмотренной области нефтегазовой геоло-
гии) являются обязательными для дипломной работы. 

Предлагаемая структура специальной части не является обя-
зательной, она может быть изменена, дополнена, т. к. этот раздел 
является главным творческим вкладом дипломника. 
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Глава 5. Методическая часть 

При выполнении дипломного проекта/работы в главе описы-
ваются используемые при проектировании методические прие-
мы(см. Методические указания к дипломному проектированию. Бу-
ровые работы. СПб, 2019 г). 

В дипломном проекте/работе методическая часть может быть 
включена как один из разделов Специальной части или включает 
описание предлагаемой автором методики и методов исследований, 
направленных на решение поставленной перед ним специальной за-
дачи исследования. 

Подходы к определению объемов проектируемых работ. 
Геофизические работы выполняются в основном для изуче-

ния строения геологических структур на глубине, выяснения формы 
геологических тел, поведения на глубине отдельных маркирующих, 
стратиграфических, разрывных нарушений  и несогласных границ, 
определения объемных параметров, предполагаемых характеристик 
толщ и т.п.  

Основными видами геофизических работ являются наземные 
сейсморазведка, электроразведка, магниторазведка, гравиразведка, а 
также геофизические исследования в скважинах (каротаж).  

Материал излагается в определенной последовательности: 
1) физические свойства пород и полезных ископаемых, 

определяющие возможности использования геофизических методов;  
2) обоснование рационального комплекса геофизиче-

ских работ; 
3) технология работ, применяемая аппаратура и обору-

дование; 
4) объемы работ по каждому методу. 
Буровые работы (поисковые, разведочные). При поисках и 

разведке месторождений нефти и газа наиболее трудоемким и доро-
гостоящим видом работ являются буровые работы, поэтому их нуж-
но применять в минимально необходимых объемах. 

Вначале перечисляются конкретные задачи, которые будут 
решены бурением скважин, далее обосновывается вид бурения, ми-
нимальный диаметр, необходимость получения керна и его мини-
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мальный выход, а также потребность в извлечении из скважины для 
опробования бурового шлама и мути. 

При большом количестве проектируемых скважин их основ-
ные параметры можно представить в виде таблицы, где указать: но-
мер скважины, номер профиля, индекс или наименование пересе-
каемых скважиной геологических тел и тел полезных ископаемых. В 
конце таблицы приводится общее количество скважин и суммарный 
объем бурения с разбивкой на группы по глубине. 

Приводится типовой геологический разрез с краткой харак-
теристикой пород, указанием их категорий по буримости. Отмеча-
ются интервалы бурения без отбора керна и интервалы с отбором 
керна, приводится характеристика методов геофизических исследо-
ваний скважины, интервалы опробования и испытания скважины. 

Геохимические и другие поверхностные работы могут про-
водится в различных объемах и имеют различное значение. 

Геохимические работы позволяют получить дополнительную 
информацию о возможных углеводородопроявлениях как в зонах их 
разгрузки (тектонических нарушений), так и в зонах рассеивания, 
связанных с негерметичностью флюидоупоров или другими причи-
нами. 

Указываются участки проведения, виды и масштаб геохими-
ческих исследований, а также методика отбора, обработки и анализа 
геохимических проб. Рассматриваются ожидаемые геохимические 
аномалии. Рассчитывается объем работ. 

Лабораторные работы. Перечисляются все виды и объемы 
исследований, которые входит в комплекс лабораторных работ. Они 
включают виды исследований керна (на предмет состава пород, пет-
рографических коллекторских свойств, насыщенности флюидами, 
биостратиграфической характеристики, характера емкостного про-
странства, геохимических свойств нерастворимой части битумоидов 
и т.д.), виды исследований флюидов глубинных и поверхностных 
проб (состав вод и углеводородов, насыщенности нефтей газами, 
физико-химических свойств нефтей и газов, наличия гомологов, то-
варных свойств). 

Содержание и объем исследований зависит от степени изу-
ченности и сложности состава горных пород и вида углеводородов. 
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Составление сводной таблицы объемов проектируемых ра-
бот 

В этой таблице сводятся воедино все виды и объемы поле-
вых (геофизических и буровых) работ, лабораторных исследований, 
приводимые с максимально подробной разбивкой по глуби-
нам(забоям) плотности наблюдений, категориям и т.п. Это сущест-
венно облегчит составление производственно-технической части 
проекта и сметно-финансовые расчеты. Для скважин делается раз-
бивка на группы по глубине, в каждой группе указывается количест-
во скважин и объем бурения с отбором или без отбора керна, разде-
лением по категориям пород, в том числе с выделением объема бу-
рения по полезному ископаемому и в осложненных условиях. 

Полнота и качество составления сводной таблицы отражают 
уровень методической грамотности студента и понимания им техно-
логии производства геологоразведочных работ. 

Производственно-техническая часть 
Производственно-техническая часть содержит данные, кон-

кретизирующие технологию проведения работ. Дается характери-
стика общей организации поисков и разведки, указывается располо-
жение баз снабжения, способы связи с ними и с вышестоящими ор-
ганизациями. Обосновывается необходимость и объемы строитель-
ства временных сооружений, виды и объемы транспортировки гру-
зов и персонала. Проектируются мероприятия по обеспечению безо-
пасного ведения работ, хранения горюче-смазочных и взрывчатых 
материалов, защите от пожаров. Разрабатываются меры по охране 
окружающей среды от негативного влияния поисковых работ. Опре-
деляется ожидаемая эффективность поисков. В необходимых случа-
ях обосновывается одновременное со съемками и поисками прове-
дение тематических (опытно-методических) работ. 

Буровые работы. На основе геологического разреза и 
свойств горных пород (устойчивость, твердость, абразивность, тре-
щиноватость и др.) выбирается способ бурения, определяется кате-
гория пород по буримости. 

Выбирается конструкция скважины, которая отражается на 
чертеже вместе с типовой геологической колонкой. Обосновывается 
режим бурения: основные характеристики процесса с учетом вы-
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бранных истирающих материалов, скорость восходящего потока 
промывочной жидкости, используемые глинистые растворы, хими-
ческие реагенты и коагуляторы. Выполняется расчет необходимого 
количества оборотов бурового снаряда. 

Осуществляется подбор оборудования: 1) бурового агрегата 
в соответствии с проектной глубиной скважин и необходимого ко-
нечного диаметра бурения с учетом возможности подвода силового 
кабеля; 2) буровой вышки – выбирается высота копра, его оснастка, 
материал для изготовления, максимальная грузоподъемность копра, 
размещение оборудования на буровой площадке; 3) силовой уста-
новки – тип установки, мощность при разных режимах работы и т.д.; 
4) насоса – тип насоса, производительность, максимальное давление. 

Решаются вопросы водо- и глиноснабжения. Определяется 
время бурения каждой скважины, количество буровых агрегатов, 
работающих одновременно. На отдельном рисунке приводится ка-
лендарный график бурения на весь период производства буровых 
работ. 

Разрабатываются мероприятия по минимизации незаплани-
рованного искривления стволов скважин, по повышению выхода 
керна, по ликвидации возможных осложнений и т. д. 

 

Глава 6. Безопасность жизнедеятельности и охрана 
окружающей среды 

Обеспечение безопасного производства работ. Анализиру-
ются опасные и вредные производственные факторы, обосновыва-
ются необходимые мероприятия по охране жизни и здоровья персо-
нала, оцениваются финансовые и материальные затраты на их осу-
ществление.  

Содержание этой главы должно быть согласовано с консуль-
тантом соответствующей кафедры. 

Следует также предусмотреть мероприятия, направленные 
на 1) снижение отрицательного воздействия на окружающую среду 
проходки горно-разведочных выработок и буровых скважин; 
2) предотвращение нарушений режима и загрязнения поверхност-
ных и подземных вод; 3) исключение производства работ, вредных 
для окружающей среды на территории природоохранных зон; 
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4) минимизацию ущерба от строительства временных дорог, про-
рубки просек и т. д. 

В дипломных работах глава по безопасности жизнедеятель-
ности и охране окружающей среды может отсутствовать, если про-
веденные, проводимые или предполагаемые работы не являются 
предметом исследования и не наносят никакого вреда окружающей 
природной среде (например, компьютерное моделирование, методы 
статистической обработки геологической информации, геологиче-
ское и геохимическое дешифрирование аэро-космоснимков и др.). 
Для дипломного проекта глава по «Безопасности жизнедеятельно-
сти» является обязательной.  

Приводится полный перечень проектируемых мероприятий 
по БЖ. 

Если в дипломной работе рассматриваются или предлагают-
ся геологические мероприятия, наносящие вред природе, то в этом 
разделе дается геолого-экологическое обоснование процедур (меро-
приятий) по предотвращению негативного воздействия на природу.  

Геоэкологическое обоснование включает различные аспекты 
охраны окружающей среды при разработке нефтегазовых месторож-
дений, а также научно-методические вопросы экологической безо-
пасности извлечения, подготовки, транспортировки и переработки 
углеводородных флюидов. Ставится цель минимизировать негатив-
ные экологические последствия взаимодействия объектов нефтега-
зовой отрасли с окружающей средой. 

Структура раздела разрабатывается по схеме, принятой при 
составлении проектов по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). 

Постановка проблемы и определение задач экологической 
оценки:выявляются проблемные ситуации и пути их решения; рас-
крываются принципы экологической оценки. Рассматривается нор-
мативно-правовая база. 

В конце главы делаются выводы об экологической целесооб-
разности осуществления проекта и перспектив дальнейших исследо-
ваний. 

Каждая глава заканчивается выводами.  Делаются выводы об 
особенностях геологического строения описанной территории, даёт-
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ся результирующая оценка перспектив нефтегазоносности района. В 
случае необходимости обосновывается бурение поисковых или раз-
ведочных скважин, предлагается доразведка и/или разработка ме-
сторождения. Делаются другие предложения и рекомендации, выте-
кающие из анализа геологического строения района (региона). 

Глава 7. Экономическая часть 

Экономическая часть проекта содержит смету на выполне-
ние запроектированных геологоразведочных работ. В качестве аль-
тернативы может рассматриваться экономическая модель выявления 
новых запасов (прирост запасов нефти и газа), или ввода в поиски 
альтернативных локальных объектов  или снижение затрат на полу-
чение необходимого результата. Важным моментом является анализ 
рисков, т.е. возможность и умение оценки прогнозируемого геоло-
горазведочного результата (подтверждаемости ресурсов и достовер-
ности запасов, успешности ГРР, и т.д.). 

В главе определяется стоимость работ, намечаются меро-
приятия по внедрению передовых технологий и технических 
средств. Разрабатывается календарный график проведения поисков. 

Сметно-финансовые расчеты. Для каждого вида работ про-
изводятся расчеты затрат времени, труда и транспорта (по ССН, 
вып. I- ХIII). 

Затраты времени, определенные по справочникам, служат 
основанием для расчета производительности труда, количества од-
новременно действующих бригад (звеньев), забоев, буровых стан-
ков, что необходимо для составления календарного плана выполне-
ния работ. Расчетные показатели затрат труда используются при оп-
ределении штатной численности геологоразведочной партии (отря-
да), показатели затрат транспорта – при расчете количества необхо-
димых транспортных средств. 

На основе указанных расчетов составляются таблицы техни-
ко-экономических показателей по видам работ и смета, в которой 
определяются затраты на все запроектированные работы.  

По видам работ, которые не предусмотрены справочниками 
или выполняются в ненормализованных условиях, осуществляются 
отдельные сметно-финансовые расчеты. Также отдельной строкой 
выделяются в смете работы, выполняемые подрядным способом. 
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Заключение 

В «Заключении» кратко отмечают основные результаты, по-
лученные при составлении проекта. Перечисляют важнейшие спор-
ные или нерешенные вопросы и предлагают пути их решения. 

Научная работа при подготовке дипломного проекта 

В дипломном проекте/работе студент должен показать свою 
способность и умение вести научные исследования. Это не фор-
мальное требование, поскольку в своей практической деятельности 
специалист-геолог постоянно сталкивается с задачами, решение ко-
торых представляет собой подлинный научный поиск. 

Студент выбирает тему специальной части, согласованную с 
руководителем и являющуюся основой специальной главы диплом-
ного проекта/работы. 

В рамках выбранной темы должно быть проведено углуб-
ленное и в существенной степени самостоятельное исследование, 
результаты которого оформляются в виде специальной главы (раз-
дела) проекта. 
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Приложение 1 
Примерные темы выпускных квалификационных работ – ди-

пломных проектов или дипломных работ 
1. Геологическое строение и нефтегазоносность …локального 

объекта, участка, района, региона и т.д. 
2. Перспективы нефтегазоносности … района, участка, ре-

гиона и т.д. в связи с …. 
3. Анализ геохимической неоднородности осадочных ком-

плексов на основе изучения рассеянного органического вещества и 
битумоидов. 

4. Анализ динамики добычи нефти и газа и уточнение пара-
метров разработки месторождения. 

5. Анализ палеогеографических условий формирования про-
дуктивных отложений на рассматриваемой территории с обоснова-
нием направления поисковых или разведочных работ в зависимости 
от происхождения ловушек и пространственных условий аккумуля-
ции нефти и газа. 

6. Анализ применения методов прямых геохимических поис-
ков нефти и газа (по данным водногазового, газокерновогоили гид-
рохимического опробования приповерхностных отложений и вод-
ных источников) какого-либо района. 

7. Анализ пространственного изменения коллекторских 
свойств продуктивных горизонтов (продуктивных отложений), их 
генетическая классификация с учетом промысловых свойств. 

8. Анализ тектонического строения и палеотектонических ус-
ловий развития территории (региона) с дифференцированным обос-
нованием перспективности выявленных структурных ловушек. 

9. Геологические критерии и количественная оценка перспек-
тив нефтегазоносности ….Отложений … районов …. 

10. Уточнение геологическое строение (какого-либо района, 
месторождения) и результаты изучения коллекторских свойств (ка-
кого-либо пласта, горизонта) по данным ГТИ и ГИС. 
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11. Геология и оценка перспектив нефтегазоносности (кон-
кретного района, региона) и подсчет прогнозных ресурсов нефти и 
газа. 

12. Геохимическая характеристика осадочного разреза (про-
дуктивной или перспективной части) … площади по результатам 
аналитических исследований с целью оценки их нефтегазопроизво-
дящих свойств. 

13. Геохимическая характеристика свободных газов, конденса-
тов и нефтей (какого-либо месторождения, впадины, НГО, НГР). 

14. Компьютерное моделирование геологических и геохимиче-
ских процессов в осадочных породах НГБ. 

15. Корреляции (локальная или региональная) продуктивных 
отложений с использованием промыслово-геофизических материа-
лов, палеонтологических и палинологических определений, данных 
литолого-петрографического исследования пород. 

16. Литологические особенности строения отложений…зоны. 
17. Методика и результаты изучения промысловых свойств по-

род по данным промыслово-каротажных исследований и керна. 
18. Методика и результаты определения промысловых харак-

теристик продуктивных горизонтов по результатам лабораторного 
исследования керна и  по данным ГИС с целью обоснования под-
счетных параметров запасов нефти и газа; 

19. Методы исследования физических свойств горных пород и 
флюидов. 

20. Моделирование и оценка точности подсчетных параметров 
по результатам статистической обработки данных ГИС, керна и гид-
родинамических исследований скважин. 

21. Особенности геологического строения нефтяного месторо-
ждения…и геохимическая характеристика нефти. 

22. Состояние сырьевой базы углеводородов арктических мо-
рей и проблемы их изучения и освоения. 

23. Оценка точности подсчёта запасов углеводородов. 
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24. Физико-химическая характеристика нефтей, газов и кон-
денсатов по группе месторождений (залежей) и анализ  причин про-
странственного изменения их свойств и состава. 

25. Оценка перспектив нефтегазоносности … комплекса (стра-
тиграфического интервала)…участка, района региона на основе … 
моделирования. 

26. Геологические предпосылки и обоснование проведения ре-
гиональных геологоразведочных работ на нефть и газ … региона, 
малоизученного района и т.д. 

27. Проект регионального изучения … участка, района с целью 
выявления перспективных на нефть и газ участков и комплексов. 

28. Уточнение геологического строения и оценка перспектив 
нефтегазоносности… участка. 

29. Количественная оценка ресурсов нефти и газа … района. 
30. Уточнение локализованных ресурсов нефти и газа … уча-

стка на основании проведения площадных сейсморазведочных ра-
бот. 

31. Прогноз нефтегазоносности … комплекса… района на ос-
новании изучения коллекторских свойств. 

32. Прогноз нефтегазоносности … комплекса… района на ос-
новании изучения геохимических (тектонических) показателей. 

33. Изучение литологических особенностей … пласта с целью 
оценки коллекторских свойств. 

34. Изучение коллекторских свойств … пласта… района с це-
лью обоснования первоочередных участков ГРР. 

35. Петрофизические исследования … пласта… месторожде-
ния с целью обоснования выбора первоочередных участков бурения 
скважин. 

36. Балансовое и геохимическое моделирование углеводород-
ной системы … возраста …района. 

37. Анализ возможных типов ловушек нефти и газа … района 
по результатам сейсморазведочных региональных ГРР. 

38. Проект бурения (геологическая часть) параметрической, 
поисковой разведочной скважины… участка. 
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39. Выделение зон нефтегазонакопления … района, региона, 
комплекса как результат региональных (или регионально-
зональных) исследований. 

40. Оценка зон нефтегазонакопления … региона, района. 
41. Разработка геолого-геофизической модели строения … ма-

лоизученного района. 
42. Геологическая модель …месторождения нефти (газа). 
43. Геологическая модель… продуктивного пласта … место-

рождения. 
44. Проект геологического изучения … участка недр. 
45. Проект сейсморазведочных работ на … участке недр. 
46. Проект поисковых работ на … участке недр. 
47. Проект разведочных работ … месторождения. 
48. Проект доразведки … месторождения. 
49. Групповой проект поисков на … участке недр. 
50. Подсчет запасов … пласта … месторождения нефти или га-

за. 
51. Обоснование параметров подсчета запасов по результатам 

ПГИ скважин и исследований керна… месторождения. 
52. Обоснование параметров подсчета запасов… месторожде-

ния по результатам исследований флюидов. 
53. Разработка бассейновой модели… участка с целью выделе-

ния первоочередных участков ГРР. 
54. Обоснование КИН … залежи… месторождения. 
55. ТЭО проведения ГРР (любой стадии) в … районе. 
56. ТЭО КИН залежи… месторождения. 
57. Анализ получения отрицательных результатов на нефть и 

газ при изучении … региона. 
58. Комплексное изучение … района с целью вовлечения в хо-

зяйственный оборот месторождений полезных ископаемых (включая 
нефть и газ). 

59. Анализ (состояние) фонда резервных объектов. Подготов-
ленных к бурению в пределах … района. 
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60. Анализ критериев нефтегазоносности выбора наиболее 
перспективных на нефть и газ объектов (участков) в … районе. 

61. Выбор первоочередных участков лицензирования с целью 
развития сырьевой базы нефти и газа компании … в регионе. 

62. Анализ сырьевой базы и геологических рисков, предлагае-
мых для лицензирования участков, с целью выбора наиболее значи-
мых доля компании. 

63. Анализ состояния сырьевой базы … региона. 
64. Сырьевая база трудноизвлекаемыхнефтей … региона, рай-

она с целью анализа возможностей вовлечения ее в хозяйственный 
оборот. 

65. Анализ условий формирования скоплений нефти и газа в … 
районе с целью выбора наиболее значимых направлений ГРР. 

66. Низкопоровые (низкопроницаемые) толщи … района - ре-
зерв наращивания сырьевой базы нефти и газа. 

67. Перспективы вовлечения в хозяйственный оборот (лицен-
зирование) скоплений УВС сланцевых толщ. 

68. Изучение флюидоупоров …района с целью снижения гео-
логических риска расформирования залежей УВ. 

69. Анализ критериев нефтегазоносности … района с целью 
прогноза перспектив нефтегазоносности. 

70. Анализ возможностей развития (производства) рынка сбы-
та нефти и газа (в регионе, мире, Европе). 
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Приложение 2 
Примерный перечень графической документации ди-

пломного проекта/работы 
1. Обзорная карта района работ (с объектами инфраструкту-

ры) с указанием района или объекта исследований дипломного про-
екта/работы (масштаб 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000). 

2. Геологическая карта района (масштаб 1:200 000, 1:100 000, 
1:50 000). 

3. Сводный литолого-стратиграфический разрез (масштаб 1:1 
000, 1:500, 1:200) с указанием реперных и маркирующих горизонтов, 
выделенных нефтегазоносных комплексов и нефтегазопродуктив-
ных интервалов. 

4. Тектоническая карта (схема) района работ (масштаб 
1:500 000, 1:200 000). 

5. Карта (схема) геолого-геофизической изученности (мас-
штаб 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000). 1:5 000). 

6. Геологические специальные карты (структурные (рай-
она,объекта, месторождения), при необходимости - кровли-подошвы 
пластов, литолого-фациальные, карты толщин комплексов, пластов, 
карты развития коллекторов, (масштаб 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000). 

7. Геологические разрезы (региональные, зональные, через 
участок работ или конкретный объект - структуру, месторождение). 

8. Схема расположения скважин (масштаб 1:50 000, 1:25 000, 
1:10 000, 1:5 000), с разделением на виды и назначение с указанием 
забоев или отметок вскрытия пласта, с разделением на продуктив-
ные и «пустые». 

9. Приложение, отражающие результаты, достигнутые при 
разработке специальной главы (результаты моделирования геологи-
ческих объектов, тематические прогнозные карты нефтегазоносно-
сти, подсчетные планы, схемы выделения коллекторов, схемы кор-
реляции, проектные и типовые разрезы скважин, карты распределе-
ния запасов и ресурсов, типовые разрезы). 

10. График выполнения геологоразведочных работ и основные 
технико-экономические показатели. 
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Список графических приложений может быть сокращен или 
изменен по согласованию с руководителем дипломного проектиро-
вания. Графические приложения сопровождаются стандартным 
штампом, который помещается в правом нижнем углу чертежа. Пе-
речень графических приложений приводится в тексте после «Заклю-
чения» и указывается в оглавлении. 

Приложение 3 
Примерное содержание дипломного проекта, основным направ-
лением которого, является составление Проекта поисково-

оценочных работ на участке недр 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУ-
ЧЕНИЯ 
1.1. Общие сведения об объекте 
1.2. Географо-экономические условия 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННО-
СТИ 

2.1. Геолого-геофизическая изученность 
2.2. Геологическое строение площади 

2.2.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез 
2.2.2. Тектоника 
2.2.3. Нефтегазоносность 
2.2.4. Гидрогеологическая характеристика разреза 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ  

3.1. Цели и задачи поисково-оценочных работ 
3.1.1. Сейсморазведочные работы МОГТ-3D 
3.1.2 Методика обработки сейсмических данных 
3.1.3 Комплексная интерпретация геолого-геофизических ма-
териалов 

3.2. Система расположения поисково-оценочных скважин 
3.3. Геологические условия проводки скважин 
3.4. Характеристика промывочной жидкости 
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3.5. Обоснование типовой конструкции скважин 
3.6. Оборудование устья скважин 
3.7. Комплекс геолого-геофизических исследований 

3.7.1. Отбор керна и шлама 
3.7.2. Геофизические и геохимические исследования 
3.7.3. Опробование и испытание перспективных горизонтов 
3.7.4.Лабораторные исследования 

3.8. Сводный перечень проектируемых работ 
4. ПОПУТНЫЕ ПОИСКИ 
5. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ РА-
БОТ 
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ЛУ 
8. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РА-
БОТ 
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
ЛУЧАЕМОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ  

9.1. Подсчёт ожидаемых запасов нефти, конденсата и газа 
9.2 Основные технико-экономические показатели проектируемых 
работ 
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Приложение 4 
Примерное содержание дипломного проекта, основным содер-
жанием которого является проектирование бурения скважины 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения о районе проектируемых работ 
1.2. История геологического изучения района работ 
1.3. Геолого-геофизическая изученность 
1.4. Стратиграфия  
1.5. Литология 
1.6. Тектоника 
1.7. Краткие сведения о гидрогеологии 
1.8. Нефтегазоносность 
1.9. Анализ состояния запасов и разработки (в случае выявленно-
го месторождения) 

2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕННЫХ И ЗАДАЧИ ДАЛЬ-
НЕЙШИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

2.1. Проектная (методическая) часть 
2.2. Методика проектируемых поисково-разведочных работ .......  

2.2.1. Методика проведения сейсморазведочных работ  
2.2.2. Методика проведения буровых работ  

2.3. Геологическая эффективность проектируемых работ 
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Геологические условия бурения 
3.2. Проектирование типовой конструкции скважин 
З.3. Объемы проектируемых работ (сейсморазведочных,буровых, 
промысловой геофизики, опробованию, отбору кер-
на,лабораторным исследованиям и пр.) 

4. OXPAНA ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Глава 4.1. Охрана окружающей среды 
Глава 4.2. Охрана труда 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Приложение 5 
Требования к оформлению дипломного проекта 

В соответствии с приказом Ректора СПГГИ(ТУ) №44-адм. от 
12.03.98 г. «О порядке оформления студентами аттестационных и 
выпускных работ», дипломный проект/работа выполняется на ком-
пьютере и представляется в печатном и электронном вариантах. 
Текстовая часть (объяснительная записка) должна быть распечатана 
на принтере на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 
мм) с полями: левое 30 мм, правое 25 мм, верхнее и нижнее по 25 
мм. Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами по цен-
тру вверху. 

Титульный лист является первым листом объяснительной 
записки. Далее следует задание на дипломный проект/работу, ут-
вержденное заведующим кафедрой. Следующий лист содержит 
краткую (до 10-15 строк) аннотацию проекта, которая представляет-
ся в двух версиях - на русском и на иностранном языках. Титульный 
лист, задание и аннотация включаются в общую нумерацию стра-
ниц, но номера на них не ставят. 

Шрифт для текста TimesNewRoman, прямой, высота 12, в за-
головках частей, разделов и глав 14-20. Допустимо выделение заго-
ловков жирным и полужирным шрифтом. Выравнивание текста дву-
стороннее, заголовков – по центру, переносы слов автоматические. 

Раздел «Содержание» представляется в табличной форме в 
две колонки, размер шрифта 10. 

Текст объяснительной записки разделяется на части, главы, 
разделы, подразделы и пункты. Части имеют порядковую нумера-
цию в пределах всего текста, главы в пределах частей и т. д. В конце 
номеров частей, глав, разделов и подразделов ставятся точки, на-
пример: 4.1.1, что означает: четвертая часть, первая глава, первый 
раздел. Содержащиеся в тексте пункты перечисления обозначаются 
после двоеточия арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) и т.д. 

Формулы и иллюстрации нумеруются по главам, при этом 
иллюстрации сопровождаются наименованиями и ссылками в тек-
сте, формулы - ссылками и раскрытием буквенных обозначений сле-
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ва направо непосредственно под формулой. Номер формулы состоит 
из номера главы и порядкового номера формулы в главе, отделенно-
го точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне 
формулы в круглых скобках, например: (5.1.1) - первая формула 
главы 5.1. 

Иллюстрации выполняются средствами компьютерной гра-
фики или от руки тушью на листах белой или миллиметровой бума-
ги формата А4 или А3 (297х420) со складыванием до формата А4. 
Допускается включение в текст четких фотографий, наклеиваемых 
на бумагу. Все иллюстрации обозначаются сокращением «Рис....» . 
Ссылки на иллюстрации в тексте приводятся с указанием их поряд-
кового номера, например: «как видно на рис. 3.1....». Повторные 
ссылки на иллюстрации следует давать в круглых скобках с сокра-
щением слова «смотри», например: (см. рис. 4.3). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами (без знака №) по 
тем же правилам, что и иллюстрации. Слово «Таблица» с номером 
помещают над ее правым верхним углом выше заголовка. На все 
таблицы в тексте должны быть приведены ссылки после их первого 
упоминания. Таблица должна быть расположена на листе так, чтобы 
ее было удобно рассматривать без поворота листа или с поворотом 
на 90 по часовой стрелке. 

При написании в тексте и на чертежах фамилий инициалы 
пишутся перед ними, например: «В.М. Крейтер». Исключение со-
ставляет список литературы, в котором инициалы указываются по-
сле фамилий. 

Графические приложения к проекту выполняются на стан-
дартных листах чертежной бумаги размером 594х841 мм. Все чер-
тежи выполняются средствами компьютерной графики или вычер-
чиваются тушью: элементы орографии (горизонтали и их оцифров-
ка, бергштрихи, скальные обрывы, отвалы горных выработок) - се-
пией; элементы гидрографии (реки, озера, болота, родники, ледники 
и их названия) - синей тушью; все остальные элементы топографи-
ческой и геологической ситуаций - черной тушью. На геологических 
документах масштаба 1:50 000 и мельче применяются только обще-
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принятые условныеобозначения, цвета и тона красок. На чертежах, 
кроме заголовка должны быть указаны составители, масштаб (чис-
ленный и линейный), год составления. 

 
Основные требования к содержанию и оформлению графиче-

ских материалов 
Компоновка карты 
На листе карты размещаются следующие элементы: 
1) полотно карты (само картографическое изображе-

ние); 
2) легенда (условные обозначения); 
3) стратиграфическая колонка; 
4) геологические разрезы; 
5) дополнительные мелкомасштабные схемы, блок-

диаграммы и др. 
Все элементы заключаются в общую рамку, отстоящую на 10 

мм от краев листа, в правом нижнем углу рамки размещается угло-
вой штамп. Схема компоновки карты показана на рис. П1.1. 
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ломаной линии. Положение геологических разрезов на карте обо-
значается тонкими черными линиями, которые проводятся до пере-
сечения их с рамками карты. Точки пересечения линии разреза с 
рамками листа и точки излома обозначаются прописными буквами 
русского алфавита  

Меридиональные и отклоненные к востоку от меридиана 
разрезы располагаются так, чтобы слева был юг, остальные распола-
гаются так, чтобы слева был запад. 

На каждом разрезе должны быть показаны: 
 гипсометрический профиль местности; 
 линия уровня моря (за исключением высокогорных рай-

онов); 
 шкала вертикального масштаба с делениями через 0,5 см 

и подписями в тысячах метров на обоих концах разреза; 
 буквенные обозначения, привязывающие разрез к карте. 
Шкала высот должна обеспечить отражение всех геологиче-

ских образований, показанных на карте вдоль разреза. 
Географические ориентиры (реки, озера, вершины гор), через 

которые проходит линия разреза, отмечаются указками над гипсо-
метрической линией и сопровождаются названиями ориентиров. 
Положение на разрезе орографических и гидрографических ориен-
тиров, как и геологических границ, должно точно соответствовать 
их положению на карте. 

Вертикальный и горизонтальный масштабы разрезов должны 
соответствовать масштабу карты. Увеличение вертикального мас-
штаба (до 20 раз) допустимо только для районов с пологим и гори-
зонтальным залеганием пород. Для частей района, различающихся 
степенью дислоцированности, могут быть составлены разрезы с раз-
ными вертикальными масштабами, причем в пункте смены масшта-
ба на линии разреза делается разрыв шириной 0,5 мм. 

Глубина разреза определяется глубинностью ранее прове-
денных геологоразведочных работ и величиной эрозионного вреза, а 
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также надежностью глубинной интерпретации геологических и гео-
физических данных. 

Разрезы должны быть полностью увязаны с картой контура-
ми, цветом, крапом, индексами, наклонами слоев и мощностью под-
разделений. 

При малой мощности каких-либо стратиграфических под-
разделений допускается их объединение в одно подразделение, ко-
торое можно отразить в масштабе разреза, с обязательным внесени-
ем в легенду карты соответствующих дополнительных обозначений 
с указанием «Только на разрезах». 

Четвертичные отложения показываются, либо когда их мощ-
ность может быть отражена в масштабе разреза, либо когда им при-
дается особое значение (в последнем случае они изображаются в 
несколько увеличенном масштабе; масштаб указывается в подписи к 
разрезу). 

На разрезах штриховыми линиями можно показывать пред-
полагаемое продолжение геологических границ выше земной по-
верхности. При необходимости тонкими черными линиями могут 
быть показаны мелкая складчатость, не выраженная на карте, и осо-
бенности вещественного состава полого или горизонтально зале-
гающих образований. 

Буровые скважины показываются черными сплошными ли-
ниями, если они попадают на линию разреза или располагаются 
вблизи нее, и черными штриховыми, если они спроектированы на 
плоскость разреза. Забой скважины ограничивается короткой гори-
зонтальной линией (подсечкой).  

Стратиграфическая колонка 
Стратиграфическая колонка содержит информацию, отра-

жающую соотношение мощностей и состав стратиграфических под-
разделений. Она размещается слева от ГК. Четвертичные отложе-
ния на стратиграфической колонке не отражаются.  

Стратиграфическая колонка представляет собой таблицу из 
ряда (восьми-девяти) вертикальных граф, включающих в себя (слева 
направо): 
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 общую и региональные стратиграфические шкалы с ука-
занием системы, отдела, яруса и горизонта (четыре графы для фане-
розоя); 

 индекс местного стратиграфического подразделения; 
 литологический состав и положение находок органиче-

ских остатков – собственно колонка; 
 мощность картографируемых подразделений или интер-

валы мощности при ее изменчивости; если мощность точно не уста-
новлена, пишутся слова: более..., менее...; 

 характеристики геологических подразделений (наиме-
нования стратиграфических подразделений, краткое описание веще-
ственного состава, перечень важнейших (руководящих) ископаемых 
органических остатков. 

Стратиграфические подразделения в колонке раскрашивают-
ся и индексируются в полном соответствии с цветами и индексами 
геологических подразделений на карте. 

Вертикальный масштаб стратиграфической колонки выбира-
ется таким образом, чтобы ее высота не превышала размеров верти-
кальной рамки карты и на ней можно было бы отразить основные 
особенности внутреннего строения выделенных подразделений. Ко-
лонка строится по максимальным мощностям отложений, но если 
из-за большой мощности каких-либо подразделений длина колонки 
резко возрастает, то допускается делать пропуски («разрывы») внут-
ри однородных в вещественном отношении интервалов разреза, изо-
бражаемые тонкой двойной (с промежутком в 2 мм) волнистой ли-
нией. Если мощность частей разреза (например, мезозоя и палеозоя) 
резко различна, допустимо составлять для них колонку в разных 
масштабах, оговорив это в примечании под колонкой. В этом случае 
колонка делится на две части с промежутком в 5 мм, причем «шап-
ка» колонки вычерчивается только для верхней части. 

К дипломному проекту должен быть приложен список ис-
пользованной литературы. Требования к его составлению изложены 
в Приложении 6. 
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Приложение 6 

Примеры библиографических описаний для оформления списка 
литературы 
Монографии 

1. Заварицкий А.Н. Изверженные горные породы. - М.: 
Наука, 1961. - 479 с. 

2. Михайлов А.И. и др. Основы информатики / 
А.И. Михайлов, А.И. Черный, Р.С. Гиляревский М.: Наука, 1968. - 
755 с. 

3. Плющев Е.В. и др. Методика изучения гидротермально-
метасоматических образований / Е.В. Плющев, О.П. Ушаков, 
В.В. Шатов, Г.М. Беляев. - Л.: Недра, 1981.- 252 с. 

4. Геологическая документация при геолого-съемочных и 
поисковых работах / А.И. Бурдэ, А.А. Высоцкий, А.Н. Олейников и 
др. - Л.: Недра, 1984. - 271 с. (методическое пособие по геологиче-
ской съемке масштаба 1:50 000. Вып.14. Всесоюзн. науч.-иссл. геол. 
институт) 

Переводная литература 

Мило Ж. Геология глин. Пер. с франц. - Л.: Недра, 1968. - 350 с. 

Статьи 

Из сборника: 
Биостратиграфия пермских отложений Южного Приморья / 

В.И. Бураго, А.В. Киселева, Г.В. Котляр и др. // Материалы по стра-
тиграфии верхней перми на территории СССР. - Казань: Казанский 
университет, 1977. - с.250-268. 

Из журнала: 

Фирсова С.О., Якименко Е.Ю. Еще раз к вопросу о шунгите 
// Литология и полезные ископаемые. - 1985. -№ 1. - с.88-94. 

Из трудов:  



 

46 

 

Тимофеев В.М. К генезису прионежскогошунгита // Тр. Ле-
нингр. Об-ва естествоиспытателей, отд. геол. и минерал. - 1924. - 
Т.39, вып. 4. -с.99-102. 

Из материалов конференций(совещаний, симпозиумов и т. 
д.): 

Современное состояние терминологии и номенклатуры из-
верженных пород / В.С. Коптев-Дворников, С.Е. Ефимова, 
Ф.Р. Апельцин и др. // Матер. IVВсесозн. петрограф. совещ., М.: 
Наука, 1972. - с.37-100. 

 
Приложение 7 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Тема:   
  
  
  

Студента  

Факультет геологоразведочный 

Кафедра геологии нефти и газа 

Руководитель 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия И. О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
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Оценка соответствия требованиям ГОС подготовленности автора 
выпускной работы 

 

Требования к профессиональной подго-
товке 

Соответ-
ствует 

В основ-
ном соот-
ветствует 

Не со-
ответ-
ствует 

Уметь корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении выпускной работы, анализи-
ровать, диагностировать причины появле-
ния проблем, их актуальность  

   

Устанавливать приоритеты и методы ре-
шения поставленных задач (проблем) 

   

Уметь использовать научную и техниче-
скую информацию – правильно оценить и 
обобщить степень изученности объекта 
исследования 

   

Владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемой в сфере про-
фессиональной деятельности 

   

Владеть современными методами анализа 
и интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 

   

Уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамот-
ную последовательность и объем опера-
ций и решений при выполнении постав-
ленной задачи  
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Требования к профессиональной 
 подготовке 

Соответ-
ствует 

В основ-
ном соот-
ветствует 

Не со-
ответ-
ствует 

Уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов, вычислений, исполь-
зуя для сравнения данные других направ-
лений. 

   

Уметь анализировать полученные резуль-
таты интерпретации полученных данных  

   

Знать методы системного анализа    

Уметь осуществлять деятельность в коо-
перации с коллегами, находить компро-
миссы при совместной деятельности 

   

Уметь делать самостоятельные обосно-
ванные и достоверные выводы из проде-
ланной работы 

   

Уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 

   

 

Достоинства___________________________________ 

Недостатки____________________________________  

Заключение____________________________________ 

Руководитель __________________ «___» __________201 __ г. 
 (подпись) 
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Приложение 8 

ОТЗЫВ 
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЕ 

Студента  

Факультет геологоразведочный 

Кафедра геологии нефти и газа 

Тема:  
  
  

Рецензент  
(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-
БОТЫ 

№ 
п/п 

Показатели 5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 
Степень полноты обзора состояния 
вопроса и корректность постановки 
задачи 

    
 

3 
Уровень и корректность использования 
в работе методов исследований, мате-
матического моделирования, расчетов 

    
 

4 
Степень комплексности работы, при-
менение в ней знаний общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин 
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№ 
п/п 

Показатели 5 4 3 2 * 

5 
Ясность, четкость, последовательность 
и обоснованность изложения 

     

6 
Применение современного математи-
ческого и программного обеспечения, 
компьютерных технологий в работе 

    
 

7 

Качество оформления (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качест-
во иллюстраций, соответствие требо-
ваниям стандартов) 
 
 

    

 

8 
Объем и качество выполнения графи-
ческого материала, его соответствие 
тексту 

    
 

9 
Обоснованность и доказательность 
выводов работы 

     

10 

Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научно-
исследовательских или производст-
венно - технологических решений 

    

 

 - не оценивается (трудно оценить) 

Достоинства  

Недостатки  

Замечания  

Заключение  

Рецензент __________ «___» __________201 __ г. 
(подпись) 
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