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Аннотация. В статье дан анализ стратегии поисково-

разведочных работ на территории Ханты-Мансийского 

национального округа в 1950-е гг., накануне эпохи 

«великих геологических открытий». Выявлены факторы, 

определившие длительную локализацию нефтяного 

поиска на периферии Западно-Сибирской низменности, в 

Сибирском Приуралье, после открытия здесь 

Березовского газового (1953 г.) и Шаимского нефтяного 

(1960 г.) месторождений. Показано, как это повлияло на 

финансирование и объемы работ экспедиций Среднего 

Приобья, что, в итоге, задержало открытие Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции. Данные, 

приведенные в статье, подтверждают, что в отличие от 

Тюменского геологического управления, которое медлило 

с выходом в этот район, новосибирские геологи 

интенсифицировали нефтепоисковые работы в Широтном 

Приобье и, в значительной мере, подготовили открытие 

Мегионского и Усть-Балыкского месторождений.  
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The factors that determined the long-term localization 

of oil prospecting on the periphery of the West 

Siberian Lowland, in the Siberian Cis-Urals, after the 

discovery of the Berezovsky gas (1953) and Shaimsky 
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and gas province. The data presented in the article 
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the discovery of the Megionskoye and Ust-
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Задача выяснения потенциальной нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности была 

актуализирована в научном дискурсе в 1920-1930-е гг. в контексте поиска новых нефтеносных 

районов. В связи с амбициозными планами советского руководства в сфере индустриализации 
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нефтяная отрасль планировалась в качестве драйвера для повышения не только индустриального 

статуса страны в целом, но и ее восточных районов в частности.  

Поисково-разведочные работы, проведенные в округе в 1930-е гг., в силу ряда объективных 

причин не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть научных гипотез о его нефтяных перспективах. 

В послевоенный период на территории Западно-Сибирской низменности было намечено 

проведение планомерного нефтяного поиска силами региональных производственных организаций 

при кураторстве научно-исследовательских институтов. В результате реализации плана опорного 

бурения (не в полном объеме и не в строгом соответствии с рекомендациями его разработчиков) 

была получена первая достоверная информация о потенциале округа и открыты первые 

месторождения.  

Открытие Березовского газового (1953 г.) и Шаимского нефтяного (1960 г.) месторождений 

превратили Сибирское Приуралье в район приоритетного поиска для руководства Тюменского 

геологического управления.  Не верифицируется источниками утверждение, что «газ Березова 

поставил последнюю точку в спорах ученых о перспективах Западной Сибири» [2, с. 268]. 

Напротив, по мнению специалистов открытие Березовского месторождения способствовало 

локализации дальнейшего нефтегазового поиска в районе Приуралья, что, в свою очередь, 

затормозило освоение центральных районов округа. В результате длительной концентрации работ 

в Березово открытие самой продуктивной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции – 

Широтного Приобья было отложено на многие годы [19, с. 44].   

Масштабные поисково-разведочные работы, проведенные тюменскими геологами в 

Березово-Шаимском районе в 1953-1965 гг., были обусловлены необходимостью выполнения 

партийно-правительственных постановлений и соответствующих министерских приказов по 

промышленному освоению Березовского месторождения. Подготовка к этому, включавшая, в том 

числе, и строительство газопровода Березово–Свердловск, определялись Директивами по шестому 

пятилетнему плану на 1956-1960 гг. [1, с. 484]. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем развитии газовой промышленности и газоснабжения предприятий и городов СССР» 

(15 августа 1958 г.) ставило в числе прочих задач обеспечение в 1959-1965 гг. прироста 

промышленных запасов газа по Тюменской области в объеме 100 млрд. куб. м. [31, с. 446].  

На выбор основного направления поиска, сосредоточенного, как выяснилось позже, на 

периферии нефтегазоносной провинции, повлияла также и «архаичная структура топливного 

баланса страны», вынуждавшая правительство решать неотложные задачи преодоления 

«топливного голода» Среднего Урала и Кузбасса в ущерб перспективе [29, с. 15]. Важным 

обстоятельством была и ориентация руководства Средне-Уральского совнархоза на максимальное 

использование месторождений Березовского газоносного района. К этому времени оно разработало 

планы перестройки топливного баланса региона с учетом подачи газа в города северного Урала: 

Серов, Ивдель, Североуральск, Краснотурьинск, Верхотурье, Качканар, Алапаевск и др. [14, л. 124-

125].  

Длительную концентрацию работ в Сибирском Приуралье, кроме необходимости реализации 

соответствующих правительственных решений, объясняет и преобладавшее в геологических кругах 

мнение о наличии в пределах Западно-Сибирской низменности единственного нефтегазоносного 

этажа – юрского. Поскольку до конца 1950-х гг. на ее территории были выявлены только газовые 

месторождения, это дало основание ряду ученых сделать вывод о необходимости прекращения 

поисков нефти в связи с их бесперспективностью и сосредоточиться только на поисках газа [18, с. 

101]. 
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Во второй половине 1950-х гг. основной объем работ треста «Тюменьнефтегеология»» был 

сконцентрирован в западной части Ханты-Мансийского округа в пределах Березовского, 

Кондинского, Октябрьского и Самаровского районов. В 1957 г. начальник Тюменского 

геологического треста Ю.Г. Эрвье с неуверенностью говорил о нефтяных перспективах области. У 

него не было определенности и относительно возможных нефтеносных районов. Так, наряду с 

Березовским, Микояновским, Уватским, Сургутским и Нахрачинским районами, Ю.Г. Эрвье «не 

исключал возможность встречи нефтяных залежей в Абатском, Викуловском и Тобольском 

районах» [13, л. 73]. Аналогичного мнения придерживались и другие специалисты треста. Так, в 

январе 1957 г. в письме, адресованном в «Тюменскую правду», главный геолог Л.И. Ровнин и его 

коллеги утверждали, что прямые признаки нефтегазоносности, обнаруженные в Березовском, 

Уватском, Тобольском и других районах, «вселяют надежду, что в ближайшие годы будут открыты 

залежи нефти и газа в более южных районах Тюменской области» [35]. 

В плане работ Тюменского геологоразведочного треста на 1958 г., утвержденном 

Главнефтеразведкой, первоочередными задачами значились: выяснение промышленной 

газоносности ряда площадей в Березовском районе, изучение геологического строения и перспектив 

нефтегазоносности на площадях, примыкающих к нему, и в Уват-Тобольском районе [25, с. 143]. 

Не удивительно, что основная часть доклада Ю.Г. Эрвье на собрании актива Тюменской областной 

и городской партийных организаций в июле 1959 г. была посвящена доведению разведанных 

запасов березовского газа до 50 млрд куб. м и реализации подготовленного ВНИИГАЗом технико-

экономического обоснования его промышленного использования [5, л. 59-63].  

Ориентация на Березово-Игримский район сохранилась и при планировании глубокого 

бурения на 1960 г.: здесь необходимо было обеспечить в три раза больший метраж, чем во всех 

остальных районах низменности [7, Д. 115. л. 22]. Перед геофизической службой управления 

ставилась задача подготовки в 1960 г. двадцати восьми структур для постановки глубокого 

разведочного бурения, двадцать четыре из которых приходились на Березово [7, Д. 67. л. 113]. К 

началу 1961 г. в Сибирском Приуралье были задействованы шесть из восьми экспедиций 

управления [3, с. 15].  

По мнению специалистов, Ю.Г. Эрвье, как начальника Тюменского геологического 

управления, «прочно привязывали к этому району многочисленные постановления, решения 

партийных и государственных органов. Под березовский газ управлению выделялись немалые 

финансовые средства» [3, с. 38]. При обсуждении плана работ организации на 1961 г. он уверенно 

подтвердил, что «управление идет по правильному пути», выполняя правительственные решения 

по освоению Березовского газоносного района. Ю.Г. Эрвье имел в виду прежде всего 

Постановление Совета Министров СССР «Об использовании природного газа Березовского 

газоносного района Тюменской области», принятое 6 июня 1960 года. Документ предусматривал 

ускорение темпов геологоразведочных работ в районе, завершение разведки Игримского газового 

месторождения, окончание проектно-изыскательских работ и строительство газопровода Игрим– 

Серов. К этому времени в Игримской зоне было открыто семь газовых месторождений, запасы 

самого крупного из них – Южно-Игримского определились в размере 11,5 млрд м3.  

21 июня 1960 г. решением бюро Тюменского обкома КПСС Тюменскому геологическому 

управлению было предложено принять данное постановление к «руководству и исполнению». 

Конкретизация постановочных задач означала необходимость доведения запасов природного газа 

по всем категориям (А+В+С) к 1 январю 1961 г. до 80 миллиардов кубометров, к 1 января 1962 г. – 

до 120 миллиардов кубометров и к 1 января 1963 г. до 150 миллиардов кубометров. К концу 1960 г. 

управление должно было закончить разведку Игримского месторождения и подготовить не менее 
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25 миллиардов кубометров газа для утверждения в Государственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых, в том числе не менее 15 миллиардов кубических метров газа категорий А+Б [6, л. 34]. 

В этих обстоятельствах становится понятной и позиция главного геолога управления Л.И. 

Ровнина, который, не отрицая перспективности всей Тюменской области, в то же время считал 

необходимым в ближайшие два года «сконцентрировать основные объемы работ вдоль трассы 

будущего газопровода» [7, Д. 115. л. 124-125]. «Нам нужен газ в Зауралье… Поиски месторождений 

в этой зоне – задача номер один», – убеждал он делегатов партийно-хозяйственного актива 

Тюменского геологического управления в феврале 1961 года. Стоит отметить, что позже, в своих 

воспоминаниях, Л.И. Ровнин отмечал, что он тогда уже понимал, что «главное там, на севере, а 

березовский газ не имел перспектив развития, не было крупных поднятий» [32, с. 37]. 

Серьезным предупреждением геологам в случае невыполнения правительственных решений 

прозвучало выступление на активе зампредседателя Средне-Уральского СНХ Е.И. Голдырева: 

«Если в ближайшее время запасы тюменского газа не будут увеличены до необходимого объема, то 

придется строить газопровод Газли–Свердловск» [7, Д. 150. л. 88, 108]. Невыполнение Тюменским 

геологическим управлением практических задач по приращению запасов газа промышленных 

категорий в Березовском районе, предусмотренных правительственным постановлением от 6 июня 

1960 г., отмечалось в решении коллегии Министерства геологии и охраны недр СССР в августе 1961 

года. Первоочередной задачей управления на 1962-1963 гг. министерство определило «выявление 

новых месторождений газа в районе Казымского и Шухтунгортского поднятий, районах, 

прилегающих к Игримскому и Похромскому месторождениям» [26, с. 225]. 

В июне 1964 г. в Тюмени была проведена выездная сессия Технического совета Газпрома 

СССР по вопросу развития газовой промышленности Тюменской области. В докладе «О 

направлении геологоразведочных работ на газ в Тюменской области и перспективах прироста 

запасов газа на 1965-1970-е гг.» главный геолог ТТГУ Л.И Ровнин подтвердил, что с целью 

подготовки промышленных запасов газа и обеспечения проектной мощности газопровода Игрим-

Серов «основной объем разведочного метража на газ на 1964-1965 гг. будет сосредоточен в 

Березовском газоносном районе». На 1964-1970 гг. здесь планировалось пробурить 435 тыс. м и 

обеспечить прирост запасов газа в объеме 102 млрд куб. м [9, л. 43 об.]. 

Спустя десять лет после открытия Березовского месторождения были введены в 

эксплуатацию первая промысловая скважина и газопровод протяженностью 12 километров, 

построенный для газификации промышленных предприятий поселка, в том числе консервного 

комбината, кирпичного завода, пекарни и восьми квартир.  Поскольку запасы газа в самом Березово 

оказались недостаточными для магистрального газопровода, в конце 1963 г. было начато 

сооружение газопровода Игрим-Серов. Задержка с началом его строительства объяснялась, в том 

числе, тем обстоятельством, что долго не могли определиться с оптимальным вариантом 

транспортировки сибирского газа. В частности, обсуждался вопрос сжижения его на месте и 

перевозки в цистернах. Специалисты отмечают, что с использованием запасов газа Березово-

Игримской группы сложилась «парадоксальная, странная и непонятная ситуация». А когда в 1966 

г. с немалыми трудностями построили первый в области магистральный газопровод Игрим-Серов 

оказалось, что «потребители газ… не ждали!» [20, с. 53]. 

Расчеты на открытие крупных месторождений в Сибирском Приуралье, способных 

обеспечить планируемый прирост промышленных запасов газа, не оправдались. В 1953-1963 гг. в 

результате интенсивных поисково-разведочных работ в Березовском районе было выявлено 22 

газовых месторождения с разведанными запасами 200 млрд м3 [23, с. 24]. Анализ распределения 

затрат на различные виды работ по отдельным районам низменности показал, что на протяжении 
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1953-1960 гг. 22,4% всех капиталовложений было выделено на поиск и разведку месторождений на 

территории Березовского района, где на каждый процент вложений было получено всего 4,3% 

прироста запасов [10, с. 144, 146, 148]. Только в одном этом районе было сосредоточено более 

половины общего объема бурения в низменности [30, с. 215].   

На фоне открытых к этому времени таких газовых гигантов как Шебелинское (527 млрд м3) и 

Газлинское (600 млрд м3) месторождения, весьма небольшие газовые залежи Сибирского 

Приуралья, к тому же лежащие вдали от потребителей, в необжитом краю с очень суровым 

климатом, среди болот и тайги, «выглядели не очень-то привлекательно» [15, с. 3]. Запасы газа 

Березовского месторождения составляли около 4 млрд м3, Деминского – около 5 млрд м3, Южно-

Алясовского и Северо-Алясовского – около 3,7 млрд м3, Южно-Игримского – 11,5 млрд м3, 

Пунгинского – около 50 млрд м3 [24, с. 24-26]. 

Только в 1965 г.  руководство Тюменского геологического управления признало низкую 

эффективность работ на газ в Березовском районе и при определении объемов поисково-

разведочного бурения на 1966 г. приняло решение резко их сократить и в дальнейшем уже не 

планировать [7, Д. 487. л. 1]. Основным перспективным районом для выявления крупных запасов 

газа была признана северная часть Тюменской области. В соответствии с этим решением в 1966 г. 

туда было направлено 60% газового метража управления [7, Д. 400. л. 1, 2, 17]. 

Время показало, что длительная концентрация основного объема поисково-разведочных 

работ в северо-западной части низменности была несомненным просчетом руководства 

Тюменского геологического управления. Низкая эффективность нефтепоисковых работ на 

территории Западной Сибири неоднократно подвергалась критике Министерств геологии СССР, 

РСФСР и Министерства нефтяной промышленности. В частности, министр геологии СССР П.Я. 

Антропов в январе 1959 г. заключил, что в результате неправильного выбора направления геолого-

поисковых и разведочных работ в Сибири практические результаты «оказались 

несоответствующими затраченным усилиям и средствам» [22, с. 101]. «Малоэффективными» 

признал геологоразведочные работы в Сибири и начальник Геологического управления 

Министерства нефтяной промышленности М.Ф. Мирчинк. По его мнению, разбуривание целого 

ряда локальных поднятий в южной части Западно-Сибирской низменности, не подготовленных к 

бурению региональными исследованиями, оказалось «безрезультатным» [22, с. 101]. Сомнения в 

необходимости «затрачивать десятки миллионов рублей на нефтепоисковые работы в Сибири» 

высказывал и начальник Главгеологии РСФСР С.В. Горюнов [7, Д. 5. л. 143]. 

В то время как во второй половине 1950-х гг. в западных районах Ханты-Мансийского округа 

были сконцентрированы основные капиталовложения, материальные и кадровые ресурсы 

Тюменского геологического управления, нефтяной поиск в районе Среднего Приобья 

активизировали новосибирские геологи. По установленному в 1955 г. Министерством нефтяной 

промышленности разграничению трест «Тюменьнефтегеология» должен был проводить 

геологоразведочные работы на нефть и газ в южных районах Тюменской области и на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа до 72-го меридиана на западе и 64-й параллели на севере.  

К востоку и северу от данных координат на территории Тюменской области, в том числе и в районе 

среднего течения Оби, нефтепоисковые работы проводило Новосибирское геологическое 

управление.  

В октябре 1957 г. Главгеология РСФСР уточнила границы работ трестов 

«Тюменьнефтегеология», «Сибнефтегеофизика», «ЗапСибнефтегеология» и Красноярского 

геологического управления в пределах Тюменской области на 1958 год. Севернее 64 параллели и на 

восток от 72 меридиана поисковые работы по-прежнему должны были осуществлять тюменцы, на 
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участке Тюменской области между 62 и 64 параллелями и восточнее 72 меридиана – геологи и 

геофизики новосибирских трестов [7, Д. 5. л. 32].  

Судя по воспоминаниям тюменских геологов, у них была масса претензий к Новосибирску. 

Как пишет Ю.Г. Эрвье, «обеспечивались нефтеразведочные работы очень плохо, работы велись 

медленно». По этой причине, продолжает автор, «в Тюменский обком непрерывным потоком шли 

жалобы, и немудрено: за два года (1957-1959 гг., – авт.) никто из руководителей Новосибирского 

геологического управления не побывал в районе разведочных работ» [37, л. 97-98]. Аналогичные 

претензии новосибирцам, которые «явно не спешили с организацией глубокого бурения в Сургуте», 

предъявляют и историки [27, с. 166]. По их мнению, Новосибирское геологическое управление 

уделяло Сургутской экспедиции «минимум внимания, плохо снабжало необходимыми материалами 

и оборудованием» [16, с. 296].  

Стоит отметить, что одной из причин медленного развертывания поисковых работ в 

центральных районах округа была неуверенность Министерства геологии в необходимости их 

продолжения. По воспоминаниям академика А.А. Трофимука, в 1959 г. во время поездки с 

министром геологии РСФСР в район Сургута, где геологами было пробурено несколько скважин, 

министр, ссылаясь на то, что «миллионы потрачены, а нефти нет», недолго думая, решил закрыть 

поиски. Только уверенность начальника экспедиции Ф.К. Салманова в том, что геологи наступили 

«на хвост залежи», и «поручительство» ученого за успех бурения, данное после предварительного 

изучения предоставленных материалов, смогли его переубедить [11, с. 262].   

Насколько справедливы были при этом претензии к руководству Новосибирского 

геологического треста? Судя по архивным документам, районы Среднего Приобья были 

определены в качестве основного направления работ треста «ЗапСибнефтегеология» на 1958 г. [7, 

Д. 67. с. 137]. Зимой 1957/1958 г. на территорию Тюменской области трестом были направлены три 

сейсмические партии Колпашевской экспедиции: Нижне-Вартовская (нач. О.А. Терпеляк), 

оконтурившая Медведевскую структуру, Мегионская (нач. Ю.Д. Гирявенко) – подготовила 

Мегионскую структуру и Покурская (нач. С.Ф. Прохоров) – Ореховскую. Летом 1958 г. были 

проведены работы по рекам Юган и Вах, зимой создана база в Сургуте, откуда были начаты работы 

на Усть-Балыкской площади. В 1958 г. в Среднее Приобье были направлены главные силы 

Новосибирского геофизического треста – 23 сейсмических отряда Средне-Обской геофизической 

экспедиции [17, с. 198]. В марте 1958 г. на совещании при заместителе начальника Управления по 

разведке нефти, природного газа, угля и горючих сланцев Г.И. Цантурове перед новосибирскими 

геологами была поставлена задача заложить и начать бурение Пимской и Нижне-Мысовской 

поисково-структурных скважин. В ходе бурения необходимо было изучить разрез мезозоя с целью 

установления участков возможной нефтегазоносности и благоприятных пород коллекторов в 

отложениях средней юры [7, Д. 67. л. 140].   

Для реализации этой программы во втором квартале 1958 г. в районе намечаемых работ 

Колпашевской конторой разведочного бурения были организованы три самостоятельных буровых 

участка: Сургутский (с. Сургут), Нижне-Мысовской (д. Локосово) – в 90 км вверх по Оби и Пимский 

(о-в Солкино) – в 70 км вниз по течению Оби. В сентябре 1958 г. после ликвидации конторы эти 

буровые участки вошли в состав вновь созданной Сургутской нефтеразведки, в которую позднее на 

правах участка была передана Юганская разведка структурно-поискового бурения [12, л. 58]. 

Последняя была перебазирована в Сургут в сентябре 1957 г. с Грязненской площади в Кемеровской 

области для проводки Сургутской опорной скважины. Судя по воспоминаниям Ф.К. Салманова, 

начальник Тюменского геологического треста Ю.Г. Эрвье появление «партизанского» отряда из 

соседней области воспринял болезненно, хотя внешне вида никак не подавал» [36, с. 70].  
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В плане работ на нефть и газ на 1959 г. Новосибирское геологическое управление вновь 

обозначило район Среднего Приобья как «наиболее перспективный» и поставило перед   

Сургутской нефтеразведкой следующие задачи: бурение Сургутской опорной скважины, 

разведочное бурение и обустройство Нижневартовской площади, глубокое бурение и обустройство 

Мегионской разведочной, Пимской, Нижне-Мысовской и Охтеурской поисково-структурных 

скважин, а также завоз оборудования для бурения Юганской опорной скважины [7, Д. 67. л. 124, 

142] . 

Выполнение столь масштабной работы было сопряжено с огромными трудностями, 

поскольку решение непосредственных геологических проблем предполагалось одновременно с 

обустройством людей на новом месте. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что 

прибывшие с началом навигации в апреле 1958 г. первые рабочие Пимского бурового участка 

вынуждены были построить для себя шалаши из жердей, покрыв их прошлогодней травой. В июне 

первый десант в составе семидесяти человек прибыл на Нижне-Мысовской участок. Только к 

ноябрю на участке были построены дома, и появилась возможность приступить к строительству 

буровой и необходимых производственных сооружений [4, л. 68]. 

Необходимо признать, что в отличие от Новосибирского управления, которое считало данный 

район перспективным и, хотя и медленно, но разворачивало там работы, тюменское руководство 

считало такой разворот «преждевременным». Это мотивировалось необходимостью более 

«тщательного» его изучения, чтобы в дальнейшем, «приступив к разведке с наименьшими 

материальными затратами, получить наибольший геологический эффект» [7, Д. 67. л. 124]. В 

выступлении на собрании актива Тюменской областной партийной организации в июле 1960 г. Ю.Г. 

Эрвье сообщил, что «управление ведет широкие подготовительные (оценочные) работы в 

Самаровском, Сургутском и Ларьякском районах, чтобы с большей обоснованностью, меньшими 

затратами м высокой эффективностью выйти с большими объемами геологоразведочных работ в 

эти районы после того, как будет решена основная задача: дать газ промышленным районам Урала 

и нефти – нашей области» [7, Д. 67. л. 73]. 

Позже в своих воспоминаниях Ф.К. Салманов писал: «У меня возникала в то время масса 

вопросов. Почему в Приобье не идут тюменские нефтеразведчики? Почему все силы соседи 

сосредоточили в Приуральском районе…? Почему оставлена без внимания громадная территория 

площадью около трехсот тысяч квадратных километров, центральной осью которой можно считать 

русло Оби? Каковы бы ни были причины, факт оставался фактом: наши коллеги из Тюмени явно не 

спешили высаживаться в Среднем течении Оби…» [34, с. 234]. В этих условиях геологам, 

работавшим на тюменской земле и одновременно организационно подчиненным Новосибирску, 

пришлось самим инициировать передачу Сургутской нефтеразведки в Тюменское геологическое 

управление. Предложение было поддержано Сургутским райкомом КПСС и Тюменским обкомом 

партии, которому удалось убедить Главгеологию РСФСР в целесообразности передачи.  

В истории с переподчинением Сургутской нефтеразведки исследователи, как правило, отдают 

должное напористости и южному темпераменту Ф.К. Салманова, неоднократно поднимавшего этот 

вопрос на самых различных уровнях. Так, на одном из совещаний он не смог промолчать о 

нелепости подчинения геологов Новосибирскому управлению. «Это же смешно, – говорил 

Салманов, – добираемся до Новосибирска через Тюмень». Не менее абсурдным он считал и другое: 

сургутским геологам приходилось жить на тюменской земле по новосибирскому времени, то есть с 

разницей в два часа, что мешало оперативности в работе при необходимости связаться с областным 

центром по какому-то срочному поводу.  

Судя по воспоминаниям геолога, реакция руководства Новосибирского управления на его 

предложение о передаче нефтеразведки была жесткой. Один из руководителей с угрозой 
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предупредил «инициатора» о возможных последствиях. «Мы вас породили, мы же и убьем. Идея 

передачи – ваша, а с такими бунтовщиками поступают, не церемонясь», – писал Ф.К. Салманов [33, 

с. 99, 102].  

В августе 1959 г. приказом начальника Главного управления геологии и охраны недр при 

Совете Министров РСФСР С.В. Горюнова все геологоразведочные работы на нефть и газ, 

проводившиеся в Сургутском и Ларьякском районах, а также организации, занятые на этих работах, 

были переданы в ТГУ. Передаче подлежали Сургутская, Нижневартовская и Охтеурьевская 

нефтеразведки, геофизические партии и отряды, транспортные, ремонтные, строительные и прочие 

предприятия. Стоит отметить, что распоряжение было телеграфным – по всей видимости, с 

решением явно торопились [7, Д. 57. л. 400].  

Тюменцам была передана и уже начатая строительством Мегионская скважина. Точка под ее 

бурение была выдана на местности 8 сентября 1958 г.  новосибирцами – старшим геологом Н.Д. 

Семеновым и топографом И.И. Гребенщиковым. К этому времени новосибирские 

сейсморазведчики подготовили к бурению ряд крупных структур: Сургутский, Нижневартовский, 

Верхне-Тазовский своды, Александровский и Ново-Васюганский валы, которые впоследствии 

оказались нефтеносными [17, с. 11]. Таким образом, не выдерживает критики утверждение, что 

причиной передачи нефтеразведок Среднего Приобья Тюмени является «неэффективное 

проведение работ» в этом районе Новосибирским геологическим управлением [28, с. 148-149].  

Поскольку принятые предприятия не могли обеспечить комплексных геологоразведочных 

исследований, а также с целью усиления оперативного руководства работами, 10 сентября 1959 г. 

на базе Сургутской нефтеразведки глубокого бурения была организована Сургутская комплексная 

геологоразведочная экспедиция (начальник Ф.К. Салманов). Экспедиции, в состав которой вошли 

и полевые партии Томской геофизической конторы, было поручено руководство всем комплексом 

геологоразведочных работ в Среднем Приобье. После завершения акта приема-передачи 

организаций в сентябре 1959 г. Тюменское геологическое управление провело геолого-техническое 

совещание, обсудившее план глубокого бурения в Сургутском и Ларьякском районах. Изучив 

полученные к этому времени геофизические материалы и состояние работ по бурению и 

обустройству, проведенных Новосибирским геологическим управлением, совещание определило 

основным направлением работ в Среднем Приобье «поиски месторождений нефти и газа в 

мезозойских отложениях и изучение перспектив нефтегазоносности». Первоочередными объектами 

поиска были намечены Сургутская, Мегионская, Нижневартовская и Ермаковская площади [8, л. 

105]. 

О решительном повороте тюменцев на нефтяной поиск свидетельствовал приказ 

Главгеологии РСФСР от 25 июля 1960 г. о переименовании шести комплексных 

геологоразведочных экспедиций – Березовской, Сартыньинской, Шаимской, Ханты-Мансийской, 

Сургутской и Нарыкарской в нефтеразведочные. После выяснения бесперспективности района 

Сартыньи, Сартыньинская экспедиция была понижена до партии [25, с. 196-197]. При этом 

основные объемы нефтепоисковых работ всех новых экспедиций, кроме Сургутской, были по-

прежнему сосредоточены в Сибирском Приуралье.   

Таким образом, планомерные нефтепоисковые работы, проведенные на территории Ханты-

Мансийского округа в 1950-е гг., завершились открытием нескольких газовых и одного нефтяного 

месторождений в районе Сибирского Приуралья, а также получением непромышленных притоков 

нефти в Среднем Приобье. Месторождения Березовского района и Шаима оказались некрупными, 

но это были «первые промышленные объекты, выявление которых подтверждало представления о 

перспективах нефтегазоносности Западной Сибири» [21, с. 32]. Постепенное изменение географии 
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работ, увеличение объемов бурения и геофизических исследований свидетельствовали об усилении 

позиций сторонников поисков нефти и газа в центральных районах Югры. Для полного 

доказательства их правоты необходимо было открытие в регионе промышленных нефтяных 

месторождений.  
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