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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенции в области обу-

стройства месторождений на шельфе Арктики, об особенностях проектирования, 

строительства и эксплуатации нефтегазовых месторождений.    

Задачи дисциплины: 

- получение знаний в области оценки ледовых нагрузок на сооружения кон-

тинентального шельфа; 

- изучение общих принципов планирования арктических морских опера-

ций; 

- овладение основными алгоритмами построения и исследования техноло-

гических процессов морских нефтегазопромысловых сооружений; 

- формирование общего представления о физико-механических свойствах 

ледяного покрова; 

- формирование представлений об особенностях различных стадиях жизни 

сооружения в арктических условиях.  

Дисциплина по выбору относится к блоку Б1.В.ДВ части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достиже-

ния.  

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО-1 Способ-

ность проводить 

экспертизу проект-

ной документации 

и результатов ин-

женерных изыска-

ний в сфере гидро-

технического стро-

ительства 

ПК-1.1 

Оценка комплектности документации (проектной доку-

ментации, результатов инженерных изысканий, деклара-

ции безопасности гидротехнических сооружений) об объ-

екте экспертизы в гидротехническом строительстве 

ПК-1.2 

Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих предмет экспертизы в 

гидротехническом строительстве 

ПК-1.3 Выбор методики проведения экспертизы 

ПК-1.4  

Оценка соответствия проектной документации и/или ре-

зультатов инженерных изысканий в гидротехническом 

строительстве, деклараций безопасности гидротехниче-

ских сооружений требованиям нормативных документов 
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ПК-1.5  

Составление заключения по результатам экспертизы ин-

женерных решений и результатов инженерных изыска-

ний в сфере гидротехнического строительства 

ПКО-8. Способ-

ность выполнять 

научно-техниче-

ское сопровожде-

ние гидротехниче-

ского строитель-

ства 

ПК-8.1  
Постановка задач исследования в сфере гидротехниче-

ского строительства 

ПК-8.2  
Выбор метода и/или методики проведения исследований 

в сфере гидротехнического строительства 

ПК-8.3 
Составление плана исследований гидротехнического со-

оружения (или окружающей среды) 

ПК-8.4 
Определение перечня ресурсов, необходимых для прове-

дения исследования 

ПК-8.5 
Составление аналитического обзора научно-технической 

информации в сфере гидротехнического строительства 

ПК-8.6 
Разработка физической (или математической) модели ис-

следуемого объекта 

ПК-8.7 
Проведение исследования в сфере гидротехнического 

строительства в соответствии с его методикой 

ПК-8.8 

Обработка результатов исследования и получение экспе-

риментально-статистической модели, описывающей по-

ведение исследуемого объекта 

ПК-8.9 
Оформление аналитического научно-технического от-

чета по результатам исследования 

ПК-8.10 
Представление и защита результатов проведённого науч-

ного исследования 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лекционные занятия не предусмотрены 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия (72 час.) 

Семестр А (10) 36 час. 

Занятие № 1. Проекты по добыче нефти и газа на шельфе России (Саха-

лин-1…5, Каспийский, Штокмановский, Приразломный проекты. Зарубежный и 

российский опыт строительство ледостойких сооружений (6 час.) 

Занятие 2. Факторы, влияющие на проектирование и строительство мор-

ских нефтегазовых промыслов в условиях Арктики. Общие положения проекти-

рования. Влияние природных условий на обустройство морских месторождений 

арктического и субарктического регионов (2 час.) 
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Занятие 4. Проведение инженерных изыскания для проектирования гид-

ротехнических шельфовых объектов Арктики. Организация экспедиций в Арк-

тику (2 час.) 

Занятие 5. Геотехнические условия арктического региона. Вечномёрзлые 

грунты, газогидраты и другие осложнения геологических условий (2 час.) 

Занятие 6. Исследование свойств льда в Арктических условиях (2 час.) 

Занятие 7. Инфраструктура для обустройства Арктического шельфа. Ло-

гистика региона. Перспективы развития. СМП как часть инфраструктуры обу-

стройства арктического шельфа. Энергетика региона. Связь и телекоммуникации 

в регионе (2 час.) 

Занятие 8. Морские операции в ледовых условиях. Управление ледовой 

обстановкой. Позиционирование плавающих сооружений (2 час.) 

Занятие 8. Суда для обеспечения деятельности на арктическом шельфе. 

Ледокольный флот. Суда обеспечения. Строительные суда. Ледовый класс судна 

(2 час.) 

Занятие 9. Бурение морских поисково-разведочных скважин в Арктиче-

ских и субарктических условиях. Оборудование и материалы. Технология работ. 

Закачивание скважины. Способы подачи нефти и газа на поверхность. Эксплуа-

тационное оборудование. Перспективы использования сооружений из льда для 

обеспечения разведочных работ на шельфе (2 час.) 

Занятие 10. Материалы перспективные для использования при обустрой-

стве морских месторождений арктических и субарктических морей (2 час.) 

Занятие 11-12. Гравитационные сооружения как перспективные сооруже-

ния для обустройства арктических и субарктических морей. Железобетонные со-

оружения. Требования к материалам. Расчетные режимы и нагрузки. Обеспече-

ние надежности железобетонных платформ. Особенности расчета. Стальные 

платформы. Платформы маятникового типа (4 час.) 
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Занятие 13-14. Сооружения на свайном основании для обустройства арк-

тических морей. Конструкции. Краткий исторический обзор. Основные тенден-

ции в их развитии и совершенствовании. Расчеты свайных оснований. Методики 

расчета свай и свайных групп, тенденции их совершенствования. Особенности 

динамических расчетов. Расчет и конструирование сооружений сквозного типа. 

Расчетные схемы. Связь конструктивного решения со способом монтажа. Расчет 

узлов (4 час.) 

Занятие 15-16. Морские ледостойкие сооружения. Классификация. Осо-

бенности. Расчеты конструкций и оснований. Динамическое взаимодействие со-

оружений с ледовым покровом (4 час.) 

Занятие № 17-18. Строительство морских трубопроводов в ледовых усло-

виях. Использование подводных добычных комплексов в Арктических условиях. 

Методы защиты ПДК от ледовых образований. Классификация трубопроводных 

систем. Требования к изготовлениям трубопроводов (4 час.) 

Семестр B (11) 36 час. 

Занятие 1. Перспективы проектов освоения месторождений углеводоро-

дов на континентальном шельфе России. Перспективы развития шельфа о. Саха-

лин. Перспективы развития на шельфе Карского моря. Естественные условия 

строительства сооружений для обустройства месторождений на шельфе о. Саха-

лин. То же для Карского моря.  История и перспективы освоения шельфа о. Са-

халин и шельфа Карского моря. Основные нагрузки, действующие на шельфовые 

гидротехнические сооружения. Обзор Сахалинских проектов (2 час.) 

Занятие 2. Защита окружающей среды при разведке и эксплуатации мор-

ских месторождений. Социально-экономические последствия загрязнения оке-

ана. Мероприятия по предотвращению загрязнения. Ликвидация последствий за-

грязнения океана нефтью (2 час.) 

Занятие 3. Ледовые нагрузки и воздействия на шельфовые гидротехниче-

ские сооружения. Модели разрушения льда, натурные и экспериментальные ис-

следования. Определение ледовых нагрузок по нормативным документам. 
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Нагрузки от ровного ледяного покрова, нагрузки от температурного расширения, 

нагрузки от примерзшего ледяного покрова. Расчет нагрузок на протяженные со-

оружения. Особенности расчета нагрузок на многоопорные сооружения. 

Нагрузки от однолетних торосов на сооружения вертикального профиля. Модели 

торошения льда, основные сценарии взаимодействия модели движения торосов, 

модели форм тороса, вероятность столкновения тороса с сооружением. Особен-

ности расчета ледовых нагрузок на наклонные сооружения. Модели расчета ле-

довой нагрузки на наклонные сооружения, основные факторы, влияющие на ве-

личину ледовой нагрузки на наклонные сооружения, исследование зависимости 

ледовой нагрузки от угла наклона передней грани конструкции. Применение ме-

тодов статистического моделирования для оценки распределений ледовой 

нагрузки (2 час.) 

Занятие 4-5. Вероятностные методы расчета ледовых нагрузок и воздей-

ствий на сооружения континентального шельфа. Основные подходы к вероят-

ностно-статистической оценке безопасности шельфовых сооружений при дей-

ствии ледовых нагрузок. Вероятность взаимодействия морских ледостойких 

платформ с ледяными образованиями. Методика расчета ледовой нагрузки при 

заданном сценарии взаимодействия (4 час.) 

Занятие 6-7. Воздействие ледяных образований на подводные объекты 

обустройства месторождений нефти и газа. Механизм взаимодействия дрейфую-

щего тороса с грунтом. Теоретические модели воздействия торосов на морское 

дно. Особенности профиля заглубления морских трубопроводов. Анализ ча-

стоты воздействия торосов на подводное устьевое оборудование скважин. Веро-

ятностные модели частоты воздействия тороса на морское дно и выбор опти-

мального положения трассы трубопровода (4 час.) 

Занятие 8-9. Воздействие льда на воднотранспортные сооружения Расчет 

ледовой нагрузки на воднотранспортные сооружения по нормативной литера-

туре (4 час.) 
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Занятие 10-11. Истирающее воздействие ледяного покрова. Натурные ис-

следования в области ледовой абразии. Теоретические исследования ледовой аб-

разии. Экспериментальные исследования сопротивления различных материалов 

(сталь, бетон, дерево и т.д.) ледовой абразии (4 час.) 

Занятие 12-13. Техническая эксплуатация сооружений для добычи нефти 

и газа. Техническая эксплуатация сооружений для добычи нефти и газа. Правила 

технической эксплуатации. Организация наблюдений. Профилактический и ава-

рийный ремонт. Охрана труда и обеспечение безопасности личного состава при 

эксплуатации шельфовых сооружений.  Предотвращение загрязнения акватории. 

Причины и источники загрязнения. Мероприятия по предотвращению и борьбе 

с загрязнением. Устройства и оборудование для очистки акватории (4 час.) 

Занятие 14-15. Лед и возможные разливы углеводородов. Механизм рас-

пространения углеводородов в условиях ледяных морей. Трансформация нефтя-

ных углеводородов в ледовых условиях. Методы борьбы с разливами нефти (4 

час.) 

Занятие 16. Перспективы развития шельфа Арктики и о. Сахалин.  Есте-

ственные условия строительства сооружений для обустройства месторождений 

на шельфе Арктике и Охотского моря. Параметры ледового режима шельфа Арк-

тики и Охотского моря, особенности учета естественных условий шельфа ледо-

витых морей при расчет ледовой нагрузки, действующей на морские инженер-

ные сооружения платформы. История и перспективы освоения шельфа Арктики 

и о. Сахалин. Обзор запасов нефти и газа на шельфе Арктики и о. Сахалин. Про-

екты освоения Арктического шельфа. Сахалинские проекты и перспективы их 

развития. Основные нагрузки, действующие на шельфовые гидротехнические 

сооружения. Научные разработки кафедры гидротехники (2 час.) 

Занятие 17. Защита окружающей среды при разведке и эксплуатации мор-

ских месторождений. Социально-экономические последствия загрязнения оке-

ана. Мероприятия по предотвращению загрязнения. Ликвидация последствий за-

грязнения океана нефтью (2 час.) 
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Занятие 18. Современные перспективные технологии для обустройства 

Арктического шельфа. Системы автономного мониторинга состояния объектов 

на шельфе. Безлюдные технологии и автономность инженерных систем на Арк-

тическом шельфе. Перспективы комплексного использования систем подвод-

ного обустройства. Подводное бурение и подводная подготовка углеводородов. 

Аэростатный транспорт как транспорт в регионах со слаборазвитой инфраструк-

турой. Аэростатный транспорт как средство эвакуации с морской платформы в 

ледовых условиях.  Локальная энергетика как источник энергии в регионах со 

слаборазвитой инфраструктурой. Беспилотный транспорт как элемент системы 

мониторинга ледовой обстановки у гидротехнического сооружения (2 час.) 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                     

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№  Дата/сроки выполнения Вид самостоятель-

ной работы 

Нормы 

времени на 

выполне-

ние 

Форма  

кон-

троля 

 10 семестр (А)    

1 Занятие 1-16 

 

Подготовка к заня-

тию 

6 УО-1,  

Подготовка доклада 

по теме реферата 

8 УО-3 

ПР-4 

Конспектирование 4 ПР-7 

2 Занятие 17-18 

 

Подготовка к заня-

тию 

2 УО-1,  

Подготовка доклада 

по теме реферата 

10 УО-3 

ПР-4 

Доклад 6 ПР-7 

 11 семестр (В)    

3 Занятие 1,3,5,7,9,11,13,15,17 Подготовка к заня-

тию 

15 УО-1,  

Конспектирование 7 ПР-7 

4 Занятие 2, 4, 6, 8,10, 12, 14,16, 18 Расчетно-графиче-

ская работа 

15 ПР-15 

Защита расчетно-

графической ра-

боты 

8  
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 Подготовка к экзамену  27  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата 

Реферат – творческая деятельность обучающегося, которая воспроизводит в 

своей структуре научно–исследовательскую деятельность по решению теоретиче-

ских и прикладных проблем в определённой отрасли научного знания. В силу этого 

курсовая работа является важнейшей составляющей учебного процесса в высшей 

школе.    

Реферат, являясь моделью научного исследования, представляет собой са-

мостоятельную работу, в которой решает проблему теоретического или практи-

ческого характера, применяя научные принципы и методы данной отрасли науч-

ного знания. Результат данного научного поиска может обладать не только субъ-

ективной, но и объективной научной новизной, и поэтому может быть представ-

лен для обсуждения научной общественности в виде научного доклада или сооб-

щения на научно-практической конференции, а также в виде научной статьи. 

Реферат выполняется под руководством научного руководителя и предпо-

лагает приобретение навыков построения делового сотрудничества, основанного 

на этических нормах осуществления научной деятельности. Целеустремлён-

ность, инициативность, бескорыстный познавательный интерес, ответственность 

за результаты своих действий, добросовестность, компетентность – качества 

личности, характеризующие субъекта научно-исследовательской деятельности, 

соответствующей идеалам и нормам современной науки. 

Реферат – это самостоятельная учебная и научно-исследовательская дея-

тельность обучающегося, аспиранта и соискателя. Научный руководитель ока-

зывает помощь консультативного характера и оценивает процесс и результаты 

деятельности. Он предоставляет примерную тематику реферативных работ, 

уточняет совместно с обучающийсяом проблему и тему исследования, помогает 
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спланировать и организовать научно-исследовательскую деятельность, назна-

чает время и минимальное количество консультаций. Научный руководитель 

принимает текст реферата на проверку не менее чем за десять дней до защиты. 

Традиционно сложилась определенная структура реферата, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие: Титуль-

ный лист; - Задание; - Оглавление; - Перечень условных обозначений, символов 

и терминов (ели необходимо); - Введение; - Основная часть; - Заключение; - Спи-

сок используемой литературы; - Приложения. 

На титульном листе указываются: учебное заведение, выпускающая ка-

федра, автор, научный руководитель, тема исследования, место и год выполне-

ния реферата.  

Название реферата должно быть по возможности кратким и полностью со-

ответствовать ее содержанию. 

В оглавлении (содержании) отражаются названия структурных частей ре-

ферата и страницы, на которых они находятся. Оглавление целесообразно разме-

стить в начале работы на одной странице. 

Наличие развернутого введения - обязательное требование к реферату. Не-

смотря на небольшой объем этой структурной части, его написание вызывает 

значительные затруднения. Однако именно качественно выполненное введение 

является ключом к пониманию всей работы, свидетельствует о профессиона-

лизме автора.  

Таким образом, введение – очень ответственная часть реферата. Начи-

наться должно введение с обоснования актуальности выбранной темы. В приме-

нении к реферату понятие «актуальность» имеет одну особенность. От того, как 

автор реферата умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает 

и оценивает с точки зрения современности и социальной значимости, характери-

зует его научную зрелость и профессиональную подготовленность.  
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Кроме этого, во введении необходимо вычленить методологическую базу 

реферата, назвать авторов, труды которых составили теоретическую основу ис-

следования. Обзор литературы по теме должен показать основательное знаком-

ство автора со специальной литературой, его умение систематизировать источ-

ники, критически их рассматривать, выделять существенное, определять главное 

в современном состоянии изученности темы. 

Во введении отражаются значение и актуальность избранной темы, опре-

деляются объект и предмет, цель и задачи, хронологические рамки исследования. 

Завершается введение изложением общих выводов о научной и практиче-

ской значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками, 

выдвижением гипотезы. 

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, определя-

ется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций выдвигаемых 

положений приводится фактический материал. Автору необходимо проявить 

умение последовательного изложения материала при одновременном его ана-

лизе. Предпочтение при этом отдается главным фактам, а не мелким деталям. 

Реферат заканчивается заключительной частью, которая называется «за-

ключение». Как и всякое заключение, эта часть реферата выполняет роль вывода, 

обусловленного логикой проведения исследования, и представляет собой синтез 

накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – последова-

тельное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными 

во введении. Именно здесь содержится так называемое «выводное» знание, ко-

торое является новым по отношению к исходному знанию. Заключение может 

включать предложения практического характера, тем самым, повышая ценность 

теоретических материалов. 

В Заключение реферата должны быть: а) представлены выводы по итогам 

исследования; б) теоретическая и практическая значимость, новизна реферата; в) 

указана возможность применения результатов исследования. 
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После заключения принято помещать библиографический список исполь-

зованной литературы. Этот список составляет одну из существенных частей ре-

ферата и отражает самостоятельную творческую работу автора реферата. 

Список использованных источников помещается в конце работы. Он 

оформляется или в алфавитном порядке (по фамилии автора или названия 

книги), или в порядке появления ссылок в тексте письменной работы. Во всех 

случаях указываются полное название работы, фамилии авторов или редактора 

издания, если в написании книги участвовал коллектив авторов, данные о числе 

томов, название города и издательства, в котором вышла работа, год издания, 

количество страниц. 

Методические рекомендации по подготовке доклада  

Доклад — это самостоятельная работа на тему, предложенную преподава-

телем (тема может быть выбрана и студентом, но обязательно должна быть со-

гласована с преподавателем). Цель доклада состоит в развитии навыков самосто-

ятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыс-

лей. Подготовка доклада позволяет автору научиться четко и грамотно формули-

ровать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соот-

ветствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 

стилем речи. 

Доклад должен содержать: четкое изложение сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с исполь-

зованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в 

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики выбранной темы доклады могут значи-

тельно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ име-

ющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 
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средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подроб-

ный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и деталь-

ный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура доклада: 

- Титульный лист;  

- Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда ком-

понентов, связанных логически и стилистически; 

- На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на кото-

рый вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования; 

- Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложе-

ние основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и ана-

лиза, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание доклада 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому, большое значение имеет 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логиче-

ски, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргумента-

цию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

- Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указа-

нием области ее применения и т.д. Подытоживает доклад или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Ме-

тоды, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 

цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий элемент, как указание на применение (импликацию) ис-

следования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Доклад студента следует сопровождать презентационными материалами. 

Методические рекомендации по подготовке мультимедиа презентации 
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1. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО и координаты 

(номер группы, направление подготовки, адрес электронной почты) выступаю-

щего. Каждый слайд должен иметь заголовок и быть пронумерованным в фор-

мате 1/11. 

2.  Презентация выполняется в программе MS PowerPoint.  

3. Презентация начинается с аннотации, где на одном-двух слайдах дается 

представление, о чем пойдет речь. Большая часть презентаций требует оглаше-

ния структуры или ее содержания.  

4. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах 

то, что можно сказать словами.  

5. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. Для 

кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели 

должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. «Универсальная» 

оценка – число слайдов равно продолжительности выступления в минутах. 

6. Размер шрифта основного текста – не менее 186pt, заголовки  32pt. 

Наиболее читабельным и традиционно используемым в научных исследованиях 

является Times New Roman . Необходимо оформлять все слайды в едином стиле. 

7. При подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени ис-

пользовать графики, схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. Фо-

тографии и рисунки делают представляемую информацию более интересной и 

помогают удерживать внимание аудитории, давая возможность ясно понять суть 

предмета. 

Доклад и презентация по теме задания 

Задание. Дать описание региону, перечислить крупные выявленные нефтя-

ные и газовые месторождения. Дать краткое описание месторождениям с указа-

нием их геологических запасов. Указать особенности освоения данных место-

рождений. Перечислить используемые гидротехнические сооружения, техноло-

гическое оборудование и пр.  

Примерная тематика реферативных работ 
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1. Японское море. 

2. Охотское море. Магаданский шельф. 

3. Охотское море. Западный шельф о. Сахалин. 

4. Охотское море. Восточный шельф о. Сахалин. 

5. Берингово море. 

6. Чукотское море. 

7. Восточно-Сибирское море. 

8. Море Лаптевых 

9. Карское море. 

10. Карское море. Обская и Тазовская губы 

11. Печёрское море. 

12. Баренцево море 

13. Балтийское море 

14. Северное море, Норвежский нефтегазоносный бассейн 

15. Каспийское море, месторождение Кашаган 

16. Каспийское море 

 

Критерии оценки (устного доклада, реферата, сообщения, в том числе 

выполненных в форме презентаций): 

✓ 100-86 баллов выставляется, если студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержа-

ние и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литера-

туры, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по 

теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практи-

ческих аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с понима-

нием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно 
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✓ 85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, связно-

стью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объ-

яснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся дан-

ные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследователь-

ские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы 

✓ 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный анализ ос-

новных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы 

и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источ-

ники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или со-

держании проблемы, оформлении работы 

✓ 60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или пол-

ностью переписанный исходный текст без каких бы, то ни было комментариев, 

анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено 

три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

Критерии оценки презентации доклада: 

Оценка 
50-60 баллов 

(неудовл.) 

61-75 баллов 

(удовл.) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы 

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или обос-

нованы 

Проблема рас-

крыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной литера-

туры. Выводы 

обоснованы 
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Представле-

ние 

Представляе-

мая инфор-

мация логи-

чески не свя-

зана. Не ис-

пользованы 

профессио-

нальные тер-

мины 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не по-

следовательна. 

использовано 1-2 

профессиональ-

ных термина 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и последова-

тельна. Использо-

вано более  

2 профессиональ-

ных терминов 

Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна 

и логически свя-

зана. Использо-

вано  

более 5 професси-

ональных терми-

нов 

Оформление Не использо-

ваны техно-

логии Power 

Point. 

Больше  

4 ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации 

Использованы 

технологии 

Power Point ча-

стично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в пред-

ставляемой ин-

формации 

Широко исполь-

зованы техноло-

гии (Power Point и 

др.). Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Ответы на  

вопросы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные 

Ответы на во-

просы полные, с 

привидением при-

меров и/или пояс-

нений 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине 

№  

Контролируем

ые разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

теку

щий 

конт

роль 

промежуточная 

аттестация 

 Обустройство месторождений на шельфе Арктики 

                                                  Семестр А (10) 

1 Занятие 1 -18  Знает ледовый класс судов 

Имеет навыки (начального 

уровня) определения факторов, 

влияющих на проектирование и 

строительство морских 

нефтегазовых промыслов в 

условиях Арктики. 

УО-1 

УО-3 

ПР-4 

Зачет, ПР-7 

 

                                                 Семестр В (11) 

2 Занятие 1-18  Знает процесс воздействия льда 

на воднотранспортные 

сооружения 

Имеет навыки (начального 

уровня) расчета ледовой нагрузки 

на воднотранспортные 

УО-1 

УО-3 

ПР-4 

ПР-7 

Экзамен, ПР15 
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сооружения по нормативной 

литературе 

Примечание: сокращения для обозначения форм оценочных средств: 1) устный опрос (УО): со-
беседование (УО-1), доклад, сообщение (УО-3), 2) письменные работы (ПР): конспект (ПР-
7), расчетно-графическая работа (ПР-15) 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы, представлены в  

Приложении 2. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении текущей и промежуточной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

- форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 
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1. Арбузов В.Н. Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в 

осложненных условиях [Электронный ресурс]: практикум / Арбузов В.Н., Кур-

ганова Е.В. Электрон. текстовые данные. Томск: Томский политехнический уни-

верситет, 2015. 68 c. http://www.iprbookshop.ru/34711.html  

2. Политько В.А. Ледовые нагрузки на морские гидротехнические соору-

жения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Политько В.А., Кантаржи И.Г., 

Мордвинцев К.П. Электрон. текстовые данные. М.: Московский государствен-

ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 88 c. 

http://www.iprbookshop.ru/62621.html  

Дополнительная литература 

1. Буровые станки и бурение скважин. Бурение нефтяных и газовых сква-

жин [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / И.В. Мурадханов [и др.]. 

Электрон. текстовые данные. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2017. 136 c. http://www.iprbookshop.ru/69376.html  

2. Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, 

газа и газового конденсата: учебник / Ю.Д. Кадырбекова, Ю.А. Королева. М.: 

Академия, 2015. 320 с.  

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813770&theme=FEFU (2 экз.) 

3. Основы транспорта, хранения и переработки нефти и газа : учебное по-

собие для вузов / А.А. Коршак. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 365 с.  

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:790353&theme=FEFU (23 экз.) 

Электронные ресурсы 

1. Научная электронная библиотека -  http://elibrary.ru 

2. Российская Государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

3. Сайт Центральной библиотеки образовательных ресурсов - 

www.edulib.ru 

4. Сетевая библиотека - http://www.netlibrary.com 

5. Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/34711.html
http://www.iprbookshop.ru/62621.html
http://www.iprbookshop.ru/69376.html
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813770&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:790353&theme=FEFU
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edulib.ru/
http://www.netlibrary.com/
http://znanium.com/
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6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

7. Библиотека нормативной документации http://files.stroyinf.ru/  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

Место расположения 

компьютерной техники, 

на котором установлено 

программное обеспечение, 

количество рабочих мест 

Перечень программного обеспечения 

Компьютерный класс 

кафедры Гидротехники. 

теории зданий и 

сооружений  

ауд. Е 708, 19 рабочих мест 

− Microsoft Office Professional Plus 2016 – офисный 

пакет, включающий программное обеспечение для 

работы с различными типами документов (текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др.); 

− 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с 

высокой степенью сжатия данных; 

− ABBYY FineReader 11 - программа для оптического 

распознавания символов; 

− Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания 

и просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

− AutoCAD Electrical 2015 Language Pack – English - 

трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения; 

− Revit Architecture – система для работы с чертежами; 

− SCAD Office – система для расчёта строительных 

конструкций 

− MS Project- автоматизированная система для 

календарных планов строительства объектов 

− Альт-инвест пакет прикладных программ по оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

− Гранд смета - программный  комплекс для 

расчета сметной стоимости строительства 

Компьютерный класс 

кафедры Гидротехники. 

теории зданий и 

сооружений  

ауд. Е 709, 25 рабочих мест 

− Microsoft Office Professional Plus 2016 – офисный 

пакет, включающий программное обеспечение для 

работы с различными типами документов (текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др.); 

− 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с 

высокой степенью сжатия данных; 

− ABBYY FineReader 11 - программа для оптического 

распознавания символов; 

− Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания 

и просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

− AutoCAD Electrical 2015 Language Pack – English - 

трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения; 

− Revit Architecture – система для работы с чертежами 

http://docs.cntd.ru/
http://files.stroyinf.ru/
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− SCAD Office – система для расчёта строительных 

конструкций 

− MS Project- автоматизированная система для 

календарных планов строительства объектов 

− Альт-инвест пакет прикладных программ по оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

− Гранд смета - программный  комплекс для 

расчета сметной стоимости строительства 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дис-

циплины 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения аудиторных за-

нятий, активной работы на практических занятиях и семинарах, выполнения всех 

учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной, дополнительной и 

нормативной литературой. 

Запись конспекта лекций или практических занятий – одна из основных 

форм активной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схема-

тично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Работа над текстом лекции или практического заня-

тия способствует более глубокому пониманию материала лекции ее содержание, 

позволяет развивать аналитическое мышление. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5-10 минут) для того, чтобы студенты имели возможность за-

дать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

При формировании конспекта студенту рекомендуется придерживаться 

некоторых правил графического дизайна оформления текста. В частности, необ-

ходимо четко выделять заголовки различных уровней шрифтами одинакового 

для каждого уровня исполнения. Формулировки и определения выделять обозна-

чением на полях, шрифтом, цветом или подчеркиванием. Текст одинаковой зна-

чимости должен быть выделен одним и тем же способом. 
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Предпочтительным является фиксирование лекционного материала в виде 

таблиц или, если это возможно, организационных диаграмм. 

Для наилучшего восприятия материала рекомендуется писать конспект 

разборчивым почерком и применять только общепринятые или понятные дан-

ному студенту сокращения. 

Каждому студенту рекомендуется разработать индивидуальную систему 

понятных ему сокращений. 

При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций 

или практических занятий, рекомендованную литературу по данной теме; подго-

товиться к ответу на контрольные вопросы. 

В случае наличия неясных моментов, требующих дополнительного разъяс-

нения преподавателем, подготовить список вопросов, которые необходимо будет 

задать преподавателю на следующей лекции или ближайшей консультации, по-

пытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую 

литературу. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать акту-

альные проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

Рекомендации по использованию учебно-методического комплекса дис-

циплины. 

При изучении дисциплины студентам рекомендуется пользоваться следу-

ющими учебно-методическими материалами: конспектом лекций и практиче-

ских занятий по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; государствен-

ными стандартами; периодическими изданиями по тематике изучаемой дисци-

плины, методическими рекомендациями по выполнению практических и курсо-

вых работ. Рекомендуемый перечень литературы приведен рабочей программе 

учебной дисциплины (см. раздел 5). 

Методические указания к выполнению практических работ содержат ис-

ходные данные, содержание и порядок выполнения работ, примеры выполнения. 
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Пользуясь методическими указаниями к выполнению практических работ, 

следует избегать формализованного подхода к выполнению работы, основанного 

лишь на механической подстановке значений своего варианта задания в примеры 

выполнения работ без понимания сущности рассматриваемых процессов и алго-

ритма решаемой задачи. 

Для подготовки отчета к защите следует проанализировать результаты, со-

поставить их с известными теоретическими положениями или справочными дан-

ными, обобщить результаты исследований в виде выводов по работе, подгото-

вить ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению 

практических работ. Отчет завершается выводами по результатам работы. 

Полностью подготовленный и надлежаще оформленный отчет практиче-

ской работы передается для проверки и защиты преподавателю, ведущему прак-

тические занятия по данной дисциплине. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой следует начинать со знакомства со списком рекомен-

дуемой учебной литературы по дисциплине (см. раздел 5 рабочей программы), в 

которой перечислены основная, дополнительная и нормативная литература, 

иные издания, интернет-ресурсы, необходимые для работы на занятиях. 

Выбрав нужный источник, следует найти в нем интересующий раздел по 

оглавлению или алфавитному указателю, сопоставив с соответствующим разде-

лом собственного конспекта. 

В случае возникших затруднений следует обратиться к другим источни-

кам, где изложение может оказаться более доступным. Для полноты информации 

необходимо стремиться ознакомиться со всеми рекомендованными печатными и 

электронными источниками информации в необходимом для понимания темы 

полном объеме. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 

средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъем-

лемой частью профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету) 

Подготовка к экзамену (зачету) является завершающим этапом в изучении 

дисциплины (семестра). Подготовку следует начинать с первой лекции и с пер-

вого практического занятия, поскольку знания, умения и навыки формируются в 

течении всего периода, предшествующего экзаменационной сессии. 

Перед сдачей экзамена (зачета) студент должен сдать (защитить) отчеты 

по всем предусмотренным учебным планом практическим работам, сдать тесты 

(при необходимости), курсовую работу (или проект), если такая предусмотрена 

учебным планом. 

Уточнить время и место проведения экзамена (зачета). 

При подготовке к экзамену (зачету) студенту не позднее чем за неделю до 

экзамена (зачета) рекомендуется подготовить перечень экзаменационных вопро-

сов и комплект источников для подготовки ответов на экзаменационные во-

просы: конспект лекций, рекомендованные учебные пособия и учебно-методи-

ческие материалы. При наличии интернет-источников обеспечить доступ в ин-

тернет и подготовить список необходимых сайтов. 

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо проводить не менее трех-че-

тырех полных дней без существенных перерывов и отвлечения на посторонние 

темы. 

При сдаче экзамена (зачета) необходимо учитывать, что при оценивании 

знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими 

критериями: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота и лаконичность ответа; 

- умение толковать и применять нормативные акты; 

- способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разде-

лять причину и следствия процесса; 

- способности дачи адекватных выводов и заключений; 

- ориентирование в нормативно-технической литературе; 
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- логика и аргументированность изложения; 

- культура ответа. 

Требования к допуску на зачет/экзамен 

Для допуска к зачету/экзамену студент должен: 

- обязательно посещать занятия (для очной формы обучения); 

- иметь конспект лекций; 

- иметь материалы по практическим занятиям, 

- иметь материалы выполнения лабораторных работ (при наличии в учеб-

ном плане); 

- выполнить в полном объеме задания к практическим занятиям (например, 

решенные задач, реферат, доклад изученного материала, представленный в виде 

презентации и прочие задания, предусмотренные рабочей учебной программой 

дисциплины в рамках практических занятий); 

- защитить контрольные работы и тесты (при наличии в учебном плане); 

- защитить расчетно-графические работы (при наличии в учебном плане); 

- защитить курсовую работу или курсовой проект (при наличии в учебном 

плане); 

Студент обязан не только представить комплект выполненных заданий и 

прочих материалов, необходимых для допуска к зачету/экзамену по изучаемой 

дисциплине, но и уметь ответить на вопросы преподавателя, касающиеся реше-

ния конкретной задачи или выполненного студентом задания. 

В случае невыполнения вышеизложенных требований студент не допуска-

ется к сдаче зачета или экзамена. 

 

VII МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Лекционные и практические занятия проходят в мультимедийных аудито-

риях. Для выполнения самостоятельной работы студенты в жилых корпусах 

ДВФУ обеспечены Wi-Fi и имеют свободный доступ в читальный зал 

 

Наименование 

оборудованных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень основного оборудования 

Читальные залы Научной 

библиотеки ДВФУ с 

открытым доступом к 

фонду  

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, 

DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-

bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Рабочие места для людей с ограниченными 

возможностями здоровья оснащены дисплеями и 

принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, 

сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с 

возможностью регуляции цветовых спектров; 

увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми 

маркировщиками 

Мультимедийная 

аудитория  

проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 

(16:10)  PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. 

приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large 

Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, 

Full HD  M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников 

документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления; 

беспроводные ЛВС обеспечены системой на базе точек 

доступа 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO(2SS) 

 

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине 

№  

Контролируе

мые разделы 

/ 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства 

теку

щий 

конт

роль 

промежуточная 

аттестация 

 Обустройство месторождений на шельфе Арктики 

 Семестр А (10) 
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1 Занятие 1 -18  Знает ледовый класс судов 

Имеет навыки (начального 

уровня) определения факторов, 

влияющих на проектирование и 

строительство морских 

нефтегазовых промыслов в 

условиях Арктики. 

УО-1 

УО-3 

ПР-4 

Зачет, ПР-7 

 

 Семестр В (11) 

2 Занятие 1-18  Знает процесс воздействия льда 

на воднотранспортные 

сооружения 

Имеет навыки (начального 

уровня) расчета ледовой нагрузки 

на воднотранспортные 

сооружения по нормативной 

литературе 

УО-1 

УО-3 

ПР-4 

ПР-7 

Экзамен, ПР15 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисци-

плине «Обустройство месторождений на шельфе Арктики» проводится в соот-

ветствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Обустройство месторождений на 

шельфе Арктики» проводится в форме контрольных мероприятий (защиты 

практической работы, доклад и презентация реферата) по оцениванию факти-

ческих результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподава-

телем.  

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполне-

ния различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы (задания и критерии оценки разме-

щены в Приложении 1) 
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Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация сту-

дентов по дисциплине «Обустройство месторождений на шельфе Арктики» про-

водится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен (11 семестр) – письменный от-

вет, и зачёт (10 семестр) – собеседование. В результате посещения лекций, прак-

тических занятий и семинаров студент последовательно осваивает материалы 

дисциплины. В ходе промежуточной аттестации студент отвечает на вопросы эк-

заменационного билета. 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Типовые экзаменационные вопросы. 

1. Перечислить страны, ведущие обустройство морских месторождений в 

неблагоприятных условиях. В том числе в морях с ледовым режимом. 

2. Перечислить особенности освоения морских месторождений в Арктике. 

3. Определить гидрометеофакторы в морских условиях Арктического 

шельфа. 

4. Гидрометеорологический мониторинг в Арктическом регионе. 

5. Определить, какие работы осуществляют по поиску и разведке морских 

месторождений в условиях Арктики. 

6. Осуществление деятельности по поиску морских месторождений угле-

водородов в Арктике. Оборудование. Суда. 

7. Описать назначение буровой разведывательной установки и конструк-

ции её опор для работы в Арктических условиях. 

8. Определить особенности эксплуатации ППБУ в Арктических условиях. 

9. Установить отличия эксплуатации буровых судов (БС) от других типов 

буровых установок. Основные преимущества эксплуатации БС в условиях со 

слаборазвитой инфраструктурой. 
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10. Рассмотреть существующие якорные системы. Соотнести с системой 

динамического позиционирования. Перспективные технологии позиционирова-

ния плавающих сооружений для ледовых условий. 

11. Что такое ледокольная проводка? 

12. Что такое мониторинг ледовой обстановки? Какими средствами он осу-

ществляется? 

13. Что такое ледокол? Принцип работы ледокола? Современный ледо-

кольный флот России. 

14. Что такое СМП. Перспективы развития СМП. 

15. Перечислите порты северного морского пути. Опишите их современ-

ное состояние. 

16. Опишите транспортную инфраструктуру Арктического региона Рос-

сии. 

17. Энергетика северных регионов страны.  

18. Телекоммуникации северных регионов страны.  

19. Устройство морских скважин. Элементы. Против выбросного оборудо-

вания (ПОВ). 

20. Назначение подводного устьевого оборудования. Сложности эксплуа-

тации при подводной схеме обустройства в ледовых условиях. 

21. Перечислить инженерное обеспечение буровых работ на море в слож-

ных климатических условиях и условиях слаборазвитой инфраструктуры.  

22. Соотнести конструкции волноустойчивых и ледостойких платформ. 

23. Особенности подводной системы добычи нефти и газа. Основные эле-

менты подводных добычных комплексов (ПДК). Сложности эксплуатации ПДК 

в арктических условиях. 

24. Перечислите основания для освоения мелководных акваторий арктиче-

ского шельфа России. 

25. Междисциплинарность при проектирования морских нефтегазовых со-

оружений 
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26. Перечислите способы прокладки морских трубопроводов. 

27. Перечислите особенности разработки морских месторождений.  

28. Влияние окружающей среды на морские операции. 

29. Чем обеспечивается ледостойкость морской платформы? 

30. Классификация МЛСП. 

31. Выделите основные элементы и зоны морской ледостойкой плат-

формы. 

32. Перечислите известные вам свойства морского льда и его физико-ме-

ханические характеристики? 

33. Расскажите про методы исследования физико-механических свойств 

морского льда. Технические средства, оборудование и инструменты, применяе-

мые для изысканий 

34. Расскажите про методы исследования физико-механических свойств 

морских грунтов. Технические средства, оборудование и инструменты, применя-

емые для изысканий.  

35. Ледовая нагрузка (давление льда на отдельно стоящую опору, особые 

формы воздействия льда на МНГС, порядок определения ледовой нагрузки, 

точка приложения горизонтальной составляющей ледовой нагрузки) 

36. Нагрузка от торосов при их взаимодействии с МНГС (торос и его типы, 

виды воздействия от торосов) 

37. Прочность льда (методы определения прочности льда, факторы, влия-

ющие на прочность льда) 

38. Перечислите нефтегазовые платформы на шельфе о. Сахалин. Какие 

конструкции ледостойких платформ были использованы. 

39. Перечислите основные виды буровых установок для бурения разведоч-

ных скважин. Соотнесите их по эффективности и перспективности использова-

ния на Арктическом шельфе Росии. 

40. Перечислите основные виды судов, участвующие в деятельности по 

обустройству арктического шельфа. 
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41. Расскажите про перспективы использования комплексного подводного 

обустройства месторождений углеводородов в ледовых условиях. 

42. Расскажите про зарубежный опыт строительства ледостойких морских 

сооружений. 

43. Расскажите про ледовый класс судна. Какие классификаторы вам из-

вестны? 

44. Перечислите строительные материалы перспективные для использова-

ния при обустройстве Арктических месторождений. Требования к таким матери-

алам. 

45. Расскажите про основные направления развития шельфа. Какие из 

направлений актуальны для России? 

46. Какие осложнения геологических условиях вам известны при обу-

стройстве месторождений углеводородов арктического шельфа России?  

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене по дис-

циплине  

Баллы 

(рейтин-

говой 

оценки) 

Оценка за-

чета/ 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

100-86 

 баллов 

«зачтено»/  

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал монографической литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач.  

85-76 

 баллов 

«зачтено»/ 

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения. 

75-61 

 балл 

«зачтено»/  

«удовл» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затрудне-

ния при выполнении практических работ. 

60-50 

 баллов 

«не зачтено»/ 

 «неудовл» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как пра-

вило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, ко-

торые не могут продолжить обучение без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 

 


