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Предысловие
 История открытия сибирской нефти началась задолго до того, как она 
стала всемирно известным символом региона. На протяжении нескольких 
столетий целый ряд исследователей предполагал наличие нефтяных 
богатств западносибирского края. Так, еще в XVIII веке сосланный в 
Тобольск хорватский ученый и общественный деятель Юрий Крижанич 
писал о выходе спутников нефти - битумных сланцев в бассейне реки 
Оби. Шведский капитан Страленберг, участвовавший в экспедиции Д.Г. 
Мессершмидта писал в изданной в 1730 году книге "Северная и 
восточная часть Европы и Азии" о нахождении на Иртыше горючего 
битуминозного материала 



� Выдающуюся роль в открытии нефтегазоносных богатств Западной 
Сибири сыграл основоположник советской нефтяной геологии, академик 
Иван Михайлович Губкин. В 1932 году им была выдвинута рабочая 
гипотеза о существовании нефтяных месторождений в районе Западно-
Сибирской низменности. И.М. Губкин активно добивался развертывания 
здесь комплексных нефтегеологических исследований. Однако на 
протяжении еще двух десятилетий работы по поиску нефти в этом районе 
не давали ожидаемых результатов. Поворотным событием, с которого, как 
правило, начинают отсчет истории Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции, стал произошедший в 1953 году мощный выброс газа на 
буровой, расположенной недалеко от старинного форпоста освоения 
русскими Сибири - села Березово. Это событие явилось толчком для 
проведения крупномасштабных геологоразведочных работ на территории 
ряда районов Тюменского Севера. На территории Ханты-Мансийского 
автономного округа планомерное проведение геофизических и буровых 
работ началось в 1954 году. В 1958 году в Салехарде была создана 
комплексная геологоразведочная экспедиция, возглавляемая В.Д. 
Бованенко. Ее цель состояла в доказательстве прогнозов академика И.М. 
Губкина о нефтегазоносности ямальского края.

Начало поисков “Черного золота”





� Наиважнейшую роль в становлении нефтегазовой отрасли стали легендарные 
первопроходцы, геологи - разведчики земных недр, непосредственные участники 
открытия на территории округа  месторождений нефти и газа,  ставших основой 
нефтегазового комплекса, общенациональной гордостью, гарантом энергетической 
независимости государства: Фарман Курбан-оглы Салманов и Лев Иванович Ровнин. 
Важным результатом начатых геологоразведочных работ стало открытие в 1959 году 
вблизи села Шаим (район современного города Урая) нефтегазоносного пласта с 
объемом суточной добычи нефти свыше одной тонны. В последующие годы были 
открыты такие крупные нефтяные и газовые месторождения, как Мегионское, Усть-
Балыкское, Западно-Сургутское, Пунгинское и др. В 1962 году из скважины, 
пробуренной в районе поселка Тазовского, был получен фонтан природного газа 
дебитом более миллиона кубометров в сутки. Тазовское месторождение стало 
первым крупным месторождением газа, открытом в Заполярье.

� В 1963 году вышло постановление Совета Министров СССР "Об организации 
подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых 
месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской 
области". Началась подготовка пробной эксплуатации разведанных запасов, а они к 
1964 году насчитывали около 300 миллионов тонн нефти и 176 миллиардов 
кубометров газа на 8 нефтяных и 2 газовых месторождениях [Очерки истории 
Тюменской области, 1994]. В этом же году началось строительство первых 
магистральных трубопроводов: газового Игрим - Серов и нефтяных Шаим - Тюмень и 
Усть-Балык - Омск.

Начало века власти Газа и Нефти





� За короткий отрезок времени некогда небольшой 
купеческий город Тюмень превратился в 
административный центр, из которого осуществлялось 
управление строительством крупнейшего в стране 
нефтегазодобывающего комплекса.

� В городе были созданы крупные производственные 
управления Главтюменьнефтегаз и 
Главтюменьнефтегазстрой. Для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
задействованных в нефтегазодобывающих отраслях в 
1964 году был создан Тюменский индустриальный 
институт, позднее преобразованный в Нефтегазовый 
университет — один из ведущих вузов региона. 
Промышленные предприятия Тюмени занимались 
осуществлением сложных заказов для разработки и 
обустройства северных месторождений. Так, в 1969 
году на Тюменском судостроительном заводе была 
построена первая плавучая электростанция "Северное 
сияние".



Строика города в Сибири



В 1972 году началось строительство крупнейшего в 
стране нефтепровода Самотлор - Альметьевск, длина 
которого составила около 1850 километров. После его 

завершения западносибирская нефть начала поступать в 
другие страны через систему нефтепроводов "Дружба". К 

тому времени, в связи со значительным повышением 
мировых цен на нефть и начавшемся в ряде стран 

Запада "энергетическим кризисом", Советский Союз 
быстро начал завоевывать роль крупной мировой 

"ресурсной державы", а в экономике государства все 
большее значение начинали занимать средства, 

вырученные от продажи энергетических ресурсов.



� Одной из наиболее актуальных и сложных задач того времени стала необходимость обустройства 
уникальных по своему масштабу месторождений, находящихся в труднодоступных, 
слабозаселенных, а порой и совсем безлюдных районах, расположенных преимущественно в зоне 
тайги и тундры. Данный процесс обустройства был связан не только с проблемами заброски и 
монтажа тяжелой техники в экстремальные по своим климатическим условиям районы Севера, а 
также прокладки через них трубопроводов и других инженерных коммуникаций. Одна из наиболее 
острых проблем состояла в организации условий труда и жизнедеятельности значительного 
количества людей, вовлеченных в процесс "нового индустриального" освоения. Одним из 
получивших широкое внедрение вариантов решения данной проблемы стала организация работ на 
месторождениях вахтовым методом. Чаще всего он сводился к тому, что в места разработки 
месторождений доставлялись бригады специалистов из находящихся на значительном удалении 
крупных городов (получивших на Севере название "большой земли"). Здесь они выполняли 
необходимые работы в течение вахты, длившейся от нескольких недель до нескольких месяцев, 
проживая в минимально благоустроенных условиях, чаще всего, в специальных вагончиках-
времянках. Однако осуществление работ одним лишь вахтовым методом не могло полностью 
удовлетворить запросы развивающейся стремительными темпами административной и 
технологической инфраструктуры формирующегося нефтегазодобывающего комплекса. Потому с 
середины 1960-х годов, начался интенсивный процесс урбанизации Тюменского Севера, 
результатом которого стало возникновение за короткий срок специфической системы расселения, 
состоявшей из городов и рабочих поселков, отвечавших разнообразным задачам 
осуществлявшегося здесь индустриального освоения. За исключением редких примеров, когда 
новые центры освоения складывались на месте сложившихся здесь ранее русских поселений (к 
ним можно отнести города Салехард, Ханты-Мансийск, Сургут и поселок Березово, развивавшиеся 
на месте основанных в XVI - XVII веках ранних форпостов освоения Севера Западной Сибири), в 
подавляющем большинстве случаев подобные новые поселения создавались "с чистого листа" в 
непосредственной близости от крупных месторождений или промышленных объектов. Благодаря 
этой особенности многие города и поселки оказались удалены друг от друга на сотни километров, 
а единственным надежным способом сообщения между ними долгое время продолжал оставаться 
авиационный транспорт.

Проблемы



Самотлор



� В 1964 году были заложены поселки нефтяников в Урае и Сургуте. Спустя 
год они получили статус городов. В 1967 году на карте Советского Союза 
появился город Нефтеюганск, а в 1972 - Нижневартовск и Надым, ставшие 
форпостами освоения ряда крупнейших нефтяных и газовых 
месторождений. В 1980 году был образован город Новый Уренгой, 
сформировавшийся на месте Уренгойского газоконденсатного 
месторождения и ставший опорной базой освоения ряда других 
перспективных месторождений, преимущественно расположенных в 
заполярных районах Ямала. В 1982 году подобным образом, на месте 
рабочего поселка, был образован город Ноябрьск. 

В 1984 году Советский Союз вышел на первое место в мире по добыче 
природного газа - 587 миллиардов кубометров в год. К этому времени 
было закончено сооружение газопровода Уренгой – Ужгород. Во Франции 
состоялась церемония открытия трансконтинентального газопровода 
Западная Сибирь - Западная Европа протяженностью свыше 20 тысяч 
километров. По нему экспорт тюменского "голубого топлива" 
осуществлялся в Германию, Францию, Италию, Голландию, Бельгию и ряд 
других стран.





� В 80-е годы на территории округа ежедневно добывалось 
около миллиона тонн нефти. Высокие темпы развития 
нефтяной промышленности, строительства, энергетики 
обусловили быстрый рост населения (более чем на 1 
миллион человек за последние 30лет). Построены новые 
города. Развивается геологоразведка, создаются 
нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
предприятия. В сжатые сроки ведется строительство 
нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог. С 
переходом к рыночным реформам в стране в начале 90-х 
годов происходят существенные изменения и в экономике 
округа. До 1996 года происходило снижение объемов 
добычи нефти, потом этот процесс стабилизировался.

� В 2004  году  в активе региона было уже  8 миллиардов 
тонн добытой нефти из 17 миллиардов тонн, добытых за 
всю историю России.

Итоги
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