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елостность исторической картины зарождения и становления  
нефтегазового комплекса республики Башкортостан 

На современном этапе развития нефтегазодобывающего комплекса России задача совершен-
ствования существующих методов геолого-разведочных работ является весьма актуальной для 
дальнейшего перспективного поиска новых месторождений углеводородов. Изучаемая территория на 
протяжении многих столетий была объектом исследований. Научные этапы исследования связывают 
с великими открытиями, которые, в последующем, принесли огромный вклад в экономику республики 
Башкортостан и дали тысячи новых рабочих мест ее жителям. Основателями этих исследований бы-
ли ученые геологической русской школы: Г. Щуровский, П. Языков, Меглицкий, Антипов, И.М. Губкин, 
Н. Головкинский, Г. Романовский, А.П. Карпинский, Ф.Н. Чернышев, А. Штукенберг, А.П. Павлов и дру-
гие. Динамика открытых месторождений нефти и газа Башкортостана представлена на рисунке 1. 

Этой плеядой ученых 19 века выяснились основные очертания геологического строения и под-
робные первые стратиграфические подразделения Урала и Русской платформы. Также, Губкиным И.М. 
дана история геологической изученности в его классическом труде 1940 года. Детальное и планомер-
ное изучение геологического строения Волго-Уральской территории началось после Великой Ок-
тябрьской революции. Это привело к тому, что первая пятилетка ознаменовалась открытием нефти 
на Урале и в Ишимбае в 1932 г. Во вторую пятилетку, следуя директивам 17-го съезда ВКП (б), была 
открыта нефть во многих других районах Волго-Урала, таких как Арлан и Туймазы [1]. 
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Рисунок 1 – Количество открытых месторождений в Башкортостане  
в период с 1932 года по 2001 год 

 
Эти открытия дали возможность изучать дальнейшую детальную стратиграфию, фациальную 

приуроченность пород, условия формирования осадков палеозоя и тектонических структур.  
В 1947–1948 годах предприняли несколько попыток корреляции основных разрезов девона Вол-

го-Уральской области. Эти попытки не увенчались успехом из-за недостаточной изученности фауны. 
В работе С.Г. Саркисяна и Г.И. Теодоровича в 1949 году по таблицам сопоставления девонских раз-
резов можно увидеть отсутствие достаточных палеонтологических данных для обоснования унифи-
цированной стратиграфической схемы.  

В марте 1951 года ВНИГРИ было созвано всесоюзное совещание геологов по выработке еди-
ной стратиграфической схемы девона и карбона. На совещании геологи обменялись мнениями по 
спорным вопросам стратиграфии и вопросам изучения фауны. Там же, участниками совещаний была 
принята унифицированная стратиграфическая схема.  

В январе 1956 года выходит в свет сборник под редакцией А.К. Крыловой «Брахиоподыдевона 
Волго-Уральской области» в котором содержались ценные данные по стратиграфии и описанию бра-
хиопод, извлеченных из керна скважин. Существенный вклад в решение спорных вопросов внесли 
палеонтологи, которые изучали остракоды под руководством Е.И. Поленовой. Исследование палео-
нтологов УФНИИ А.В. Владимировой и А.А. Рождественской в 1954 году дали возможность уточнить 
границы между франскими и живетскими отложениями во многих районах Башкирии. 

Пути повышения эффективности геологоразведочных работ продолжались и в 1971–1975 го-
дах. Для целесообразности нефтегазоразработок и информативности высокопродуктивных месторо-
ждений, которые находятся на территории страны, первостепенной задачей являлись поиск промыш-
ленных запасов и экономическая оценка месторождений нефти и газа. Территория Башкирии являет-
ся не только старейшим, но и одним из перспективных нефтегазоносных районов нашей страны [2]. 

Эффективные геологоразведочные работы по нефти и газу в Башкирии в 1971–1975 годы стали 
ведущими и положили начало освоению многочисленных месторождений.  

Просчитывались и обосновывались пути повышения эффективности геологоразведочных ра-
бот. Так, действующий фонд нефтяных скважин по сравнению с предыдущим 1970 годом был увели-
чен на 40 %. Это благодаря тому, что в эксплуатацию было введено 4915 скважин: 4024 – нефтяных, 
из которых 682 нагнетательных скважин, число разведочных скважин составило 209.  

На каждую пятилетку устанавливался план добычи на нефть и газ, и объединение «Башнефть» не 
являлась исключением. Благодаря эффективности геологоразведочных работ, путей их совершенствова-
ния, план добычи по объединению был успешно выполнен. Показатели по газу составили 100,8 %, по 
нефти – 100,5 %. В данный период было задействовано 77 месторождений как газовых, так и нефтя-
ных. Наибольшее число составляли месторождения нефти – 72, соответственно, оставшиеся пять – 
газовые. На 45-и месторождениях в эти годы осуществлялось эксплуатационное бурение. Общая 
проходка на данных месторождениях составила более 6 млн м. Успешно устанавливались и осваива-
лись новые скважины, на 3883 скважинах было закончено строительство. Ввод в разработку и успеш-
ное освоение 20 новых месторождений нефти, обусловили значительный прирост добычи. Прирост 
составил около 16 %. Благодаря данному приросту, Башкирия стабильно удерживала ежегодные по-
казатели добычи нефти и газа на достаточно высоком уровне – 40 млн т. в год. 

Высокий уровень прироста запасов нефти и газа был достигнут не в одночасье. Первые шаги в 
поисках перспективных методик поисково-разведочных работ, их апробация, исследование геологи-
ческого строения и перспектив нефтегазоносности территорий, осуществление поисково-разведоч- 
ного бурения не смогли обеспечить желаемого результата, что сказалось на недовыполнении плана 
прироста запасов нефти и газа. Кроме того, низкие показатели добычи газа объяснялись недостаточной 
изученностью структур в Юрюзано-Айской впадине. Не хватало качественного, современного оборудо-
вания для работы газовых скважин, а так же методики их испытаний. На юге Предуральского прогиба 
газовые скважины обладали особенностью, обусловленной высоким содержанием сероводорода. Их 
эксплуатация требовала соответствующего оборудования, материальных затрат, научной оценки.  
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Особо значительный упадок по добыче нефти наблюдался в первые два года. Затем, благода-
ря эффективности геологоразведочных работ и нахождения путей их совершенствования позволили 
выполнить и перевыполнить государственный план. 

Основными работами в Башкирии по данному направлению геологосъемочных аспектов явля-
лись: структурное бурение; геологическая тематическая съемка; аэромагниторазведка; гравиразвед-
ка; сейсморазведка, что требовало определенных госбюджетных ассигнований. Затраты средств на 
структурное бурение составили – 62 %, сейсморазведку – 36,6 %, гравиразведка – 1,2 %, аэромагни-
торазведка 0,2 % [1]. 

В результате, основными мероприятиями в Башкирии по выявлению и подготовки структур стали:  
● структурное бурение осуществлялось в эти годы на платформенной части Башкирии. Охваты-

валась территория Предуральского краевого прогиба. На 3414-ти скважинах структурное бурение со-
ставило 1 848 194 погонных метра. Из всего количества законченных скважин 112 считаются глубоки-
ми структурными, процент затрат которых составил 40 % от общих затрат, предназначенных на струк-
турное бурение. 

Структурное бурение проходило сквозь разрез палеозойских отложений. За пятилетку на тер-
ритории пробурено 77 структурных скважин, их объем составил 101 тыс. пог. м. незначительное коли-
чество, 13 % скважин, объемом 8379 пог. м. являются мелкими. Таким образом, основные задачи в 
послевоенный период времени были выполнены. 

Доразведка отдельных структур особо коснулась карбон-девонские залежи; также продуктив-
ные и малопродуктивные в нижепермских отложениях, которые сосредотачивались во внутренней 
зоне Бельской впадины Предуральского прогиба. 

● глубокое структурное бурение. Бельская впадина Предуральского краевого прогиба является 
одной из старейших промышленно-нефтегазоносных районов Башкирии. До 1974 г. включительно, на 
территории впадины проводилось глубокое структурное бурение до значительной глубины, превы-
шавшей, порой, 2000 м. 

● мелкое структурное бурение. На равнинной, охватывающей значительную площадь террито-
рии Башкирии, велось мелкое структурное бурение. Объем бурения в платформенной части составил 
1 671 173 пог. м., закончено 3270 скважин, средняя глубина которых составляла 512 м.  

Наибольший объём бурения затрачен на склоне платформы и на Татарском своде. Объём бу-
рения составил на западной краевой части Башкирского свода. В оставшихся районах платформен-
ной части мелкое структурное бурение велось в очень небольших объёмах.  

Мелкое структурное бурение широко используется, включая известный вариант в подготовке 
поднятий. Мелкое структурное бурение успешно используется для поисков и прослеживания грабено-
образных прогибов.  

Основными работами и их целью на северной антиклинали Башкирского свода были гравираз-
ведочные работы повышенной точности, которые проводились одной партией. В итоге, получены ре-
зультаты регионального тектонического строения кристаллического фундамента осадочной толщи 
при интерпретации данных с другими геолого-физическими материалами.  

Сейсморазведочные работы в послевоенные годы, особенно работы методом ОГТ, требовали 
определенных затрат: увеличение объема более эффективного оборудования, совершенствование 
системы подбора новых методик. По данным обстоятельствам, расходы на сейсморазведочные рабо-
ты в Башкирии обошлись в 90 % от всей суммы затрат, предназначенных на геофизические исследо-
вания. Было отработано 21 тыс. пог. м. сейсмопрофилей, из них МГОТ составили 14 053 км. Геофизи-
ческие методы, большей частью МГОТ, позволили повысить эффективность геологоразведочных ра-
бот по нефти и газу в Башкирии, подготовить 46 структур.  

В рамках повышения геологической эффективности геолого-поисковых работ в послевоенные 
годы были намечены и реализованы ряды значительных мероприятий, которые позволили увеличить 
объемы работ:  

а) осуществлен полный переход сейсморазведочных работ на современный метод, более про-
грессивный – общей глубинной точки и детальное изучение геологического строения всего осадочно-
го чехла. Работа осуществлялась целенаправленно по системе поисково-региональных профилей по 
всем нефтегазоносным районам; 

б) достигнуто увеличение объема мелкого структурного бурения на платформе за счет исклю-
чения из практики работы малоэффективного глубокого структурно-поискового бурения на площадях 
Предуральского прогиба и Башкирского свода; 

в) осуществлена система комплексного подхода структурного бурения и сейсморазведочных 
работ МОГТ в целях качественной подготовки под бурение конкретных структур, в частности, под по-
исково-разведочное бурение. Рассматривались структуры, которые выявлялись на более раннем пе-
риоде времени с использованием совершенно других методов; 

г)  осуществлена система анализа, по которой отслеживалась степень эффективности струк-
тур. Анализ способствовал правильному выбору и своевременной корректировке объёмов геолого-
поисковых работ по направлениям и площадям Башкирии. 
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В рамках перечисленных мероприятиях значительно повысился показатель подготовленных 
структур.  

Количество структур увеличилось со 109 до 152. Значительно возрос процент продуктивных 
структур и доведен с 28 % до 46 %. Наибольший процент, с 17 % до 33,3 %, обусловлен за счет под-
готовленных структур сейсморазведкой [3]. 

Полученная геологическая информация, уже в это время позволила основательно подготовить 
ряд структур на значительной территории Башкирии. 

Исторически сложившейся период времени диктовал о необходимости охвата геологическим 
освоением ещё больших территорий Башкирии. Значительно возросло количество площадок. Работы 
проводились на 88 площадях с затратой 1695 тыс. м. только глубокого бурения. За данное время бы-
ли освоены территории на Татарском своде и Башкирском своде, поисково-разведочные работы неф-
ти и газа на Юрюзано-Айской впадине Предуральского прогиба, на Залаирском и Магнитогорском 
синклинориях. Была затронута и Бельская впадина Предуральского краевого прогиба. Осуществлен-
ный поиск имел положительные плоды для нефтегазовой промышленности: 

а) введены 93 перспективные структуры, 43 из которых являлись нефтегазоносными; 
б) осуществлено полное строительство 777 поисково-разведочных скважин, число продуктив-

ных составило около 35 %; 
в) открыто около 40 залежей: газовые, нефтяные, газонефтяные месторождения; 
Поиски и разведка в рамках поисково-разведочного бурения на Татарском своде охарактеризо-

вались достаточно высокими показателями залежами нефти в терригенных и карбонатных отложени-
ях палеозоя. Все 12 площадей, задействованных в бурении, подтвердили их достоверность и пер-
спективность. Продолжались поиски более продуктивных территорий, поисково-разведочные работы 
позволили открыть ряд новых месторождений. Открыты Балтаевское, Суллинское, Балыклинское и 
Солонцовское. Из 140 законченных скважин, на тот период, 30,7 % оказались продуктивными. На Та-
тарском своде исследовались скважины на предмет нефтеносности карбонатного разреза [5]. 

В течение последних лет интенсивно осваивалась территория Бирской седловины, число про-
буренных метров оказалось рекордным и составило 112 тыс. м. Открытые Узыбашевское, Новоузы-
башевское нефтеносные районы, залежи на Кувашской площади, по анализу исследований, оказались 
терригенными и карбонатными отложениями нижнего карбона и терригенными отложениями девона. 

В рамках поиска промышленной нефтеносности на месторождениях велись разработки по 
вскрытию в зоне Актаныш-Чишминского прогиба Новоузыбашевского нефтеносного района, выделя-
лись продуктивные пласты. Обнаруженное рифное тело составило 2×5 км, слой нефтеносности кар-
бонатной толщи, при этом, составлял 250 м. Подобные открытия, связанные с рифогенными масси-
вами верзнедевонско-турнейского возрастов, наметили надежды на дальнейшие перспективы по об-
наружению месторождений нефти. 

Рифогенные массивы платформенной части Башкирии, Новоузыбашевского нефтеносного рай-
она, благодаря МГТО и структурному бурению, показали высокую степень точности и достоверности 
при закартировании 30 локальных осложнений [4]. 

К настоящему времени уже была подтверждена эффективность бурения опережающих сква-
жин, на локальных перегибах по маркирующим горизонтам палеозоя. 

Идет дальнейшее освоение Башкирского свода и Верхне-Камской впадины. Открытие 4-х новых 
нефтяных месторождений оказались самыми продуктивными, за счет которых фиксировалось пере-
выполнение плана пятилеток того времени. Это Каюмовское, Кунгакское, Бураевское, Тепляковское 
месторождения. Рост добычи нефти возрос благодаря новым продуктивным горизонтам: карбонатов 
фаменского и турнейского ярусов, карбонатных отложений среднего карбона. 

Дальнейшие геолого-геофизические изыскания проводились по месторождениям: Искринскому, 
Аскаровскому, Толбазинскому, Балкановскому. Выяснялась причина образования грабенообразных 
прогибов. Выдвинутое предположение сводилось к рабочей гипотезе о наличии на платформе струк-
тур горстовидного типа, возникающих при компенсации разрывных нарушений. 

Таким образом, на данном витке истории становления геолого-изыскательных работ, геологи-
ческое строение склона платформы характеризовалось достаточно неоднородным и сложным. 

Поисково-разведочные работы нефти и газа на Юрюзано-Айской впадине в дальнейшем позво-
лили завершить строительство 67 скважин, 16 из которых оказались наиболее продуктивными. От-
крытые месторождения в Бельской впадине фиксировались, по запасам, как мелкие. К примеру, при 
бурении 56 поисковых и 56 разведочных скважин, число продуктивных оказалось мизерным, 13 продук-
тивных – поисковых и 14 продуктивных – разведочных скважин. По результатам МГОТ 1975–1976 гг. на 
восточном борту Бельской впадины, близ Исимского поднятия, по верхнему карбону закартирована 
складка северо-западного простирания. Размеры составили по длинной оси 10 км., по короткой – 4 км. 

Объём поисково-разведочного бурения в 1971–1975 гг. находился «на уровне прошлых лет» и 
составлял более 300 тыс. м. Следует отметить эффективность работ в некоторых регионах по росту 
проходки на карбон и додевон. Изучаемая территория на протяжении многих послевоенных лет была 
объектом геолого-поисковых работ и отслеживания их результативности и практической значимости. 
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История становления и развития геологической стратегии в Башкирии подтверждает, что геологиче-
ские задачи ставилась в послевоенные годы исключительно на пятилетки. В основе задач в области 
геологоразведочных работ перед объединением Башнефть стояло:  

● Увеличить добычу, повышение запасов нефти от 2 % до 25 % и газа от 1,7 % до 42 % (Бель-
ская впадина), в зависимости от региона; 

● Подготовить структуры под структурное бурение, подготовить и ввести в разработку нефтяные 
месторождения (график буровых работ с законченным строительством скважин представлен на ри-
сунке 2); 

● Подготовить под поисково-разведочное бурение ранее выявленные отложения, уделять 
большее внимание выявлению рифогенных тел; 

● Интенсифицировать сейсморазведочные работы МОГТ в рамках оценки перспектив нефте-
носности грабенообразного прогиба; 

● Интенсифицировать сейсморазведочные работы МОГТ и глубокое поисково-разведочное бу-
рение в рамках оценки основных запасов газа; 

● Обеспечить дальнейшее повышение геолого-экономической эффективности и качества поис-
ково-разведочного бурения на основе продуктивной, целенаправленной деятельности коллективов 
ученых, геологоразведчиков, буровиков, геофизиков Башкирии. 

 

 
 

Рисунок 2 – График буровых работ с законченным строительством скважин 1932–2001 гг.  
по данным АНК «Башнефть» от 2002 года 

 
Геологоразведочные работы на нефть и газ на территории Башкирии состояли из регионального, 

поискового и разведочного этапов с выделением в них стадий и методов поисков и разведки (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схема стадийности геолого-разведочных работ 

Этапы геолого-
разведочных работ Стадии Типовой комплекс работ 

Региональный этап – прогноза нефтегазоносности; 
– оценки зон нефтегазонакопления 

– тематические; 
– опытно-методические; 
– полевые геолого-геофизические работы; 
– параметрическое бурение 

Поисковый этап 
– выявления и подготовки объектов к 
 поисковому бурению; 
– поиска и оценки месторождений 

– структурно-тектонические, литолого- 
 фациальные и сейсмостратиграфические 
 исследования; 
– площадная сейсморазведка, электроразведка, 
 геохимическая, гравиметрическая и аэро-
 магнитная съемки; 
– параметрическое бурение; 
– работы по прогнозу геологического разреза и 
 локальному прогнозу нефтегазоносности 

Разведочный этап 

– разведки месторождений;  
– изучение месторождения до начала 
 промыш ленной разработки месторож
 дения с целью определения его про
 мышлен ного значения; 
– доразведки месторождений;  
– доизучение залежей/ частей залежей 
 на этапе промышленной разработки 
 месторождения 

– строительство разведочных и эксплуатаци-
 онных скважин; 
– интерпретацию и переинтерпретацию геолого-
 геофизических материалов с учетом данных 
 по пробуренным скважинам; 
– детализационные сейсморазведочные работы; 
– отбор керна, проведение пробной эксплуа-
 тации разведочных и эксплуатационных 
 скважин 
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Деление геологоразведочного процесса на этапы и стадии имеет цель установление рацио-
нальной последовательности выполнения различных видов работ и общих принципов оценки их ре-
зультатов на единой методической основе для повышения эффективности изучения, поисков, раз-
ведки и разработки месторождений углеводородов. Этапы и методы поисково-разведочных работ 
рассмотрены на трех месторождениях с разными геологическими характеристиками: Ишимбайском, 
Арланском и Туймазинском [6]. 
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