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История Советского Союза и России в ХХ в. 
полностью подтвердила пророческие слова вы-
дающегося основоположника российской науки, 
первого русского академика М. В. Ломоносова: 
«Могущество России прирастать будет Сибирью 
и Северным океаном». Ниже мы покажем, что это 
пророчество станет еще более точным в насту-
пившем ХХI в. 

Место топливно-энергетического комплекса 
Сибири и Сибирского федерального округа
в экономике РФ 

Сибирь и Сибирский федеральный округ 
(СФО), как ее неотъемлемая часть, играют важ-
ную роль в топливно-энергетическом комплек-
се Российской Федерации. В 2009 г. в округе 
было добыто 252 млн т угля, 19,2 млн т нефти 
и 7,9 млрд м3 газа (табл. 1). В 2010 г. добыча неф-
ти в округе составит около 30 млн т или даже 
несколько больше.

Нефтегазовый комплекс России уверенно 
преодолевает последствия глобального экономи-
ческого и финансового кризиса. За десять меся-
цев 2010 г. добыто 420,2 млн т нефти и газового 
конденсата (102,4 % к соответствующим показате-
лям 2009 г.), 527,5 млрд м3 газа (114,3 %). Главным 
центром добычи нефти и газа в России уже на 

протяжении 40 лет является Западно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс [5]. 

В 2010–2012 гг. Россия отметит ряд знамена-
тельных дат в истории нефтяной и газовой про-
мышленности, в истории Западно-Сибирского 
неф тегазового комплекса. 

• В июне 2012 г. исполнится 80 лет с того дня, 
когда, находясь в Свердловске (Екатеринбурге) 
и Новосибирске, вице-президент АН СССР акаде-
мик И. М. Губкин научно обосновал необходимость 
поисков нефти на восточном склоне Урала – в За-
падной Сибири. 

• 25 апреля 2010 г. исполнилось 50 лет со дня 
первого промышленного фонтана нефти в Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции в скв. 7 
на Мулымьинском нефтяном месторождении в Тю-
менской области. Меньше чем два месяца спустя, 
21 июня 1960 г., из скв. 6 на этом месторождении 
было получено 350–500 т нефти в сутки. 

• В 2011 г. исполнится 50 лет со времени пер-
вых нефтяных фонтанов в Среднем Приобье, 
а в 2012 г. – газового фонтана на Тазовском мес-
торождении на севере Западной Сибири. 24 мар-
та 1961 г. начальник Сургутской нефтеразведоч-
ной экспедиции Ф. К. Салманов и главный геолог 
Б. В. Савельев рапортовали, что 21 марта в Ме-
гионской скв. 1 получен фонтан нефти дебитом 
288 м3/сут, а пять месяцев спустя, 31 августа 1961 г., 
в скв. 61 на Пимском поднятии (Усть-Балыкское 
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месторождение) – более 9 тыс. т/сут. Это позво-
лило коллегии Министерства геологии и охраны 
недр СССР в августе 1961 г. на основании докла-
дов сотрудников СНИИГГиМСа Н. Н. Ростовцева 
и Ф. Г. Гурари, начальника Тюменского геологи-
ческого управления Ю. Г. Эрвье и главного гео-
лога Новосибирского геологического управления 
Ю. К. Миронова признать, что «Западно-Сибирская 
низменность является одной из крупнейших неф-
тегазоносных провинций СССР». «Открытие про-
мышленной нефти в центре низменности … поз-
воляет в недалеком будущем создать на этой 
территории крупнейшую нефтегазодобывающую 
промышленность, по производственной мощнос-
ти превосходящую все вместе взятые районы 
„Второго Баку“». В этом же решении коллегия от-
метила, что в результате открытий «были не толь-
ко рассеяны ложные впечатления … о бедности 
недр этих обширных территорий, но и созданы ре-
альные предпосылки для открытия здесь уникаль-
ной нефтегазоносной провинции не только СССР, 
но и мира». В ближайшие десять лет, отметила 
коллегия, Западно-Сибирская низменность пре-
вратится «в новый крупнейший нефтегазодобыва-
ющий район Советского Союза» [12].

Таблица 1
Добыча топливно-энергетического сырья
в СФО в 2009 г.

Регион Добыча
Нефть, млн т (%)

Томская область 10,6 (55)
Новосибирская область 2,1 (11)
Омская область 1,5 (8)
Красноярский край 3,4 (18)
Иркутская область 1,6 (8)

Всего 19,2 (100)
Газ, млрд м3 (%)

Томская область 4,3 (54)
Омская область 0,1 (1)
Красноярский край 3,4 (43)
Иркутская область 0,1 (1)

Всего 7,9 (100)
Уголь, млн т (%)

Кемеровская область 180,4 (72)
Прочие 71,9 (28)

Всего 252,3 (100)

В 2008 г. в Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции добыто 65,6 % всей российской 
нефти и 93,1 % российского газа. С начала про-
мышленной эксплуатации месторождений нефти 
и газа Западной Сибири на 01.01.2011 г. добыча 
составит 11 млрд т нефти и 15,3 трлн м3 газа. 

Западно-Сибирский нефтегазовый комп-
лекс – живой, активно развивающийся организм. 
За последние 20 лет существенно изменилась гео-
графия добычи нефти и газа в Западной Сибири. 
В Ханты-Мансийском автономном округе введено 
в разработку гигантское Приобское месторож-
дение с извлекаемыми запасами нефти более 

2,4 млрд т. В число добывающих нефть регионов 
в 1992 г. вошел юг Тюменской области, в 2000 г. – 
Новосибирская, в 2001 г. – Омская области, 
в 2009 г. – левобережье р. Енисей в Красноярском 
крае (табл. 2). Открытие и ввод в разработку 
Ванкорского месторождения ознаменовали нача-
ло добычи нефти в новом Ванкорско-Сузунском 
нефтеносном районе Западно-Сибирской провин-
ции. За один год добыча нефти здесь уже превы-
сила 15 млн т. 

В разработку было введено большое коли-
чество газовых месторождений в Надым-Пурском 
междуречье Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (см. табл. 2). С использованием блестящего, 
не имеющего аналогов в мире опыта освоения 
Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского и других 
газовых гигантов Надым-Пурского междуречья, 
а также новейшей техники и самых современных 
технологий интенсивно ведется подготовка к вво-
ду в разработку Бованенковского месторождения 
на Ямале. Газодобывающей стала Томская об-
ласть.

В ближайшие два десятилетия нефтегазовый 
комплекс Сибири получит дальнейшее развитие. 
На наших глазах начала становиться реальнос-
тью мечта многих поколений геологов: формиру-
ется нефтегазовый комплекс Восточной Сибири и 
Республики Саха (Якутия) [2, 3, 11, 14]. 

Таблица 2
Крупные месторождения,
введенные в разработку после 1990 г.

Год Месторождения

Нефтяные
1991 Приобское
1991 Игольско-Таловое
1993 Верхнесалымское
1993 Мурьяунское
1995 Конитлорское
1997 Среднебалыкское
1999 Западно-Малобалыкское
2002 Бахиловское
2002 Северо-Хохряковское
2005 Двуреченское
2009 Ванкорское

Газовые
1990 Комсомольское
1992 Юбилейное
1996  Западно-Таркосалинское
1999 Губкинское
2001 Заполярное
2004 Еты-Пуровское

В истории освоения этой провинции также 
есть несколько юбилейных дат. В 1937 г. в одной 
из скважин на р. Толба (Якутия) В. М. Сенюковым 
был получен фонтан нефти. В 2010 г. исполняет-
ся 70 лет со дня, когда он был удостоен одной из 
первых Сталинских премий I степени (1940 г.) за 
работу «Река Толба и нефтеносность северного 
склона Алданского массива». В 2012 г. испол-
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нится 50 лет со дня получения первого промыш-
ленного фонтана нефти на Марковском мес-
торождении в Восточной Сибири (работы вели 
И. П. Карасев, В. В. Самсонов, А. Н. Золотов, 
Б. А. Фукс и др.).

В 2009 г. введен в эксплуатацию нефтепро-
вод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 
Начата разработка Талаканского, Верхнечонского, 
Ванкорского и других месторождений. Завершение 
строительства второй очереди ВСТО, освое-
ние нефтяных и газовых ресурсов Ванкорско-
Сузунского района, юга Эвенкии (Куюмбинского, 
Юрубчено-Тохомского, Собинского и других мес-
торождений) и Нижнего Приангарья в Красно-
ярском крае, месторождений нефти и газа в Неп-
ском (Верхнечонского, Среднеботуобинского, Та-
лаканского, Чаяндинского и др.) и Ангаро-Лен ском 
(Ковыктинского, Чеканского, Хандинского и др.) 
регионах Иркутской области и Республики Саха 
(Якутия) дадут мощный толчок развитию нефтя-
ной и газовой промышленности. 

При условии достижения показателей, пре-
дусмотренных в «Энергетической стратегии Рос-
сии до 2030 г.», что требует коренного изме-
нения отношения к выполнению геолого-разве-
дочных работ и серьезных инвестиций, к 2030 г. 
в округе будет добываться около 55 млн т неф-
ти, более 60 млрд м3 газа, около 380 млн т угля 
(табл. 3).

Принимая за основу опубликованные вари-
анты развития генеральной схемы развития газо-
вой промышленности, ИНГГ СО РАН предлагает 
ее корректировку в одном, но очень сущест-
венном отношении. Необходимо ускорить ввод 
в разработку Ковыктинской группы месторожде-
ний конденсатного газа и формирование на юге 
Иркутской области и Красноярского края нефте-
химических комплексов и центров по переработ-
ке газа. Полученный после переработки энерге-
тический газ следует направить на обеспечение 
юга Иркутской области, Красноярского края и За-
падной Сибири и, после завершения строительст-
ва газопровода «Алтай», в эту транспортную сис-
тему для поставок газа в Китай [10]. Кроме того, 
сжиженный природный газ можно будет направить 
на восток для обеспечения экономики и нужд на-
селения Республики Бурятия и Забайкальского 
края. Такую схему обеспечения газом забайкаль-
ских районов Восточной Сибири ранее предлага-
ло ОАО «Газпром».

В Сибири получат развитие нефтепереработ-
ка, нефтехимия, глубокая переработка угля. Здесь 
должны быть созданы крупнейшие центры неф-
техимии, углехимии, сформирован крупнейший 
в мире центр по производству сверхчистого жид-
кого гелия. Сибирь в целом, включая Тюменскую 
область с ХМАО и ЯНАО, а также Республику 
Саха (Якутия), даст стране 62 % нефти, 88 % газа 
и 88 % угля. Будут введены в разработку первые 
нефтяные и газовые месторождения на шельфах 

сибирских морей в Северном Ледовитом океа-
не. Начнет сбываться и эта часть пророчества 
М. В. Ломоносова.

Таблица 3 
Прогноз добычи топливно-энергетического сырья 
в СФО

Вид сырья
Год

2009 2015 2020 2030
Нефть, млн т 19 33 45 55
Газ, млрд м3 8 13 51 60
Уголь, млн т 252 275 320 380

Сибирь – край с суровыми природно-клима-
тическим условиями. Путь к сибирским богатст-
вам тяжел, и все, кто идет в Сибирь, должны об 
этом знать. Свои богатства сибирская земля от-
дает только мужественным и упорным людям. 
Блестящий пример освоения богатств Сибири 
в ХХ в. продемонстрировала Россия, а затем – 
Советский Союз. 

Если неверно выбрать траекторию развития, 
не опираться на передовую науку, если не учиты-
вать всех проблем и сложностей, то экономиче-
ский поход в Сибирь может обернуться серьезны-
ми угрозами национальной безопасности России. 
Именно на задачах, которые предстоит решить, 
а не на наших богатствах и будет сосредоточено 
внимание в этой статье.

Центральная проблема
экономического развития России

Президент и Правительство РФ абсолютно 
правильно определили стратегическую цель эко-
номического развития России – переход с сырье-
вого на инновационный путь экономического раз-
вития. Означает ли это, что теперь России не 
нужно сырье, что следует свертывать либо за-
медлять развитие сырьевых отраслей промыш-
ленности? Нет, не означает.

Приведу несколько цифр. Россия потребляет 
в год (данные 2008 г.) на 1 человека 0,9 т нефти, 
а США 3,0 и Канада 3,1 т. По газу разброс менее 
значительный – в год на человека эти страны по-
требляют 3,0, 2,2 и 3,0 тыс. м3 соответственно. По 
углю разница снова огромная: 1,7, 4,5 и 2,3 т со-
ответственно. А ведь Россия – самая холодная 
страна в мире. Для роста ВВП, для создания ком-
фортных условий жизни населения она должна 
увеличивать потребление и нефти, и угля. 

Чтобы повысить уровень и качество жизни 
населения России, как это провозгласили Пре-
зидент РФ, Правительство, Стратегия националь-
ной безопасности России, необходимо решать 
двуединую задачу:

• увеличивать ВВП, а значит, производство 
и потребление энергии на душу населе-
ния, значит, развивать нефтяную, газовую, 
угольную, атомную промышленность, раз-
вивать на их базе современную эффектив-
ную и экологически чистую энергетику;
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• одновременно с этим развивать отрасли 
промышленности и производства, которые 
позволят создавать на базе добываемого 
сырья наряду с энергией продукцию с высо-
кой потребительской стоимостью, с высокой 
добавленной стоимостью, проводить ресур-
со- и энергосберегающую политику, умень-
шать энергоемкость единицы ВВП [15].

Одновременное решение двух этих задач – 
абсолютно необходимое условие инновацион-
ного развития России. Отмечу, именно так де-
лают такие страны, как США, Канада, Австралия. 
Попытки перевести экономику России на инно-
вационный путь развития, решая только одну 
из этих задач, как нередко предлагается и в на-
учной литературе, и в средствах массовой ин-
формации, обречены на неудачу.

Объективно Россия имеет все возможнос-
ти, чтобы успешно решить обе эти задачи. 

Вместе с тем 
• при отсутствии комплекса сбалансирован-
ных и синхронизированных как единая сис-
тема программ, которые должны обеспе-
чить решение этих задач, при их несогласо-
ванности по срокам реализации и объемам 
производимой продукции, иными словами 
разбалансированности,

• при несвоевременно, с большим опоздани-
ем принимаемых решениях, 

• при отсутствии настойчивости и последова-
тельности в их реализации

российская экономика неизбежно столкнется 
с проблемами, которые поставят под угрозу ре-
шение этих стратегических задач и тем самым 
соз дадут серьезные угрозы национальной безо-
пасности. 

Создание и последовательная реализация 
комплекса согласованных как единая система 
программ – задача чрезвычайно сложная, осо-
бенно в условиях рыночной экономики, в услови-
ях, когда интересы государства и бизнеса далеко 
не всегда совпадают, а часто провозглашаемое 
их партнерство на деле ограничивается лишь 
декларациями. Рассчитывать, как утверждали 
в 1990-е гг. некоторые не очень опытные теоре-
тики новой экономики, что рынок все выровняет 
и сбалансирует сам, не приходится. Это была 
«романтическая» утопия, или, по аналогии с тем, 
что мы изучали в молодые годы, – «утопический 
капитализм». Очередной глобальный финансовый 
и экономический кризис – яркое тому доказатель-
ство. Капитализм остается капитализмом. Даже 
Е. Т. Гайдар в одной из своих работ начала ХХI в. 
советовал современным экономистам чаще загля-
дывать в «Капитал» К. Маркса. В этом я с ним со-
гласен. А от себя добавлю: и в работу В. И. Ленина 
«Империализм как высшая и последняя стадия 
капитализма».

В последнее время в России принято немало 
стратегических документов, но во многих из них 

конечные цели сформулированы нечетко, размы-
то. Значительное число этих документов не согла-
совано друг с другом ни по времени, ни количест-
венно. В них нередко в неявной, а то и в явной 
форме интересы крупных влиятельных корпора-
ций превалируют над государственными. Короче, 
они не являются единой системой согласованных 
документов. 

Ограничусь только топливно-энергетическим 
комплексом как стержнем экономики. 

Проблемы развития
нефтегазового и угольного комплексов

Для обеспечения необходимого уровня добы-
чи нефти, газа, угля страна должна располагать 
сырьевой базой – разведанными запасами 
этих полезных ископаемых.

Здесь, по крайней мере, четыре группы опас-
ностей.

Первая группа опасностей. Мы так часто 
говорим о необходимости расширенного воспро-
изводства минерально-сырьевой базы и так долго 
ничего не делаем, чтобы преодолеть разрыв меж-
ду добычей нефти и приростом ее запасов, что 
эта проблема многим уже кажется нестрашной. 
Между тем тот роковой день, когда разведанные 
советскими геологами запасы перестанут обес-
печивать потребности добычи, увы, уже не за го-
рами. Нынешняя практика недропользования ре-
шает данную проблему неудовлетворительно, что 
рано или поздно неизбежно приведет к падению 
добычи, в первую очередь нефти. 

Процесс этот уже начался в Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции. С 2004 г. 
непрерывно падает добыча нефти в Ямало-
Ненецком автономном округе: с 53,3 до 35,3 млн т 
в 2009 г. В Ханты-Мансийском автономном округе 
с 2007 г. по 2009 г. добыча нефти упала с 280,0 до 
270,4 млн т. Как следствие, доля Тюменской (с ок-
ругами) и Томской областей в российской добыче 
нефти упала с 71 % в 2004 г. до 65,3 % в 2009 г.

Несомненно, в Западно-Сибирском регионе 
ухудшается структура запасов нефти. Иначе и быть 
не может: и наши отцы, и мы – участники этого ве-
ликого «открытия века» (по словам М. В. Келдыша) 
умели нацелить геолого-разведочный процесс на 
первоочередное выявление гигантских и крупных 
месторождений. Мы должны низко поклониться ве-
ликому поколению ученых, геологов, геофизиков, 
научно обосновавших и открывших эту провинцию, – 
Ф. Г. Гурари, И. С. Грамбергу, В. П. Казаринову, 
М. К. Коровину, Ю. К. Миронову, В. Д. Наливкину, 
И. И. Нестерову, Л. И. Ровнину, Н. Н. Ростовцеву, 
В. Н. Саксу, Ф. К. Салманову, В. С. Сур кову, 
А. А. Трофимуку, Л. Г. Цибулину, Ю. Г. Эр вье, 
А. М. Брехунцову, Т. И. Гуровой, Е. Е. Даненбергу, 
И. А. Иванову, В. А. Кондрашову, И. Г. Левченко, 
В. Т. Подшебякину, Н. Г. Рожку, Г. П. Сверчкову, 
Е. А. Теплякову, А. В. Тяну, Ф. З. Хафизову, 
В. И. Шпильману, А. Г. Юдину и многим другим. 
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Вместе с тем оценки специалистов Минэнерго 
России (30 % запасов на разрабатываемых место-
рождениях и 90 % запасов на новых) делают не-
рентабельной разработку этих запасов и требуют 
тщательной и объективной экспертизы с привле-
чением независимых отечественных экспертов. 
Аналогичные утверждения о состоянии сырь-
евой базы имели место в кризисные 1990-е гг. 
Утверждалось, что нерентабельно Приобское мес-
торождение, и на этой основе с государственного 
баланса были списаны огромные запасы неф ти. 
Последующая практика отмела все эти лоббист-
ские псевдотеории.

Дальнейший рост добычи нефти в Сибири 
сдерживается отсутствием открытых и закончен-
ных разведкой крупных нефтяных месторожде-
ний, еще не введенных в разработку. Запасы кате-
горий А+В, частично С1 (proved reserves по запад-
ным стандартам) на разбуренных эксплуатацион-
ным бурением частях месторождений составляют 
только около 55 %. Это означает, что на 5–7 лет 
в регионе есть возможности для поддержания 
и даже наращивания добычи.

В условиях ограниченных перспектив откры-
тия новых крупных нефтяных месторождений, 
а также четкой ориентации экономической поли-
тики страны на ресурсосбережение особо остра 
проблема повышения эффективности поисков, 
разведки, добычи и переработки нефти.

Согласно существующим оценкам началь-
ных потенциальных ресурсов России, в Западной 
Сибири остаются невыявленными значительные 
ресурсы нефти и газа. Неоднократно говорилось, 
что огромные прогнозные ресурсы нефти связа-
ны с баженовской свитой, комплексами нижней и 
средней юры, палеозоя [5]. Все еще неясно, на-
сколько достоверны эти оценки и могут ли они быть 
основой для перспективного прогнозирования. 
Минприроды России и Роснедра ведут в настоя-
щее время переоценку ресурсов углеводородов, 
но ее методика не разработана и не утверждена, 
проводится она в замкнутой системе отраслевых 
институтов Роснедра, без доступа исполнителей 
к первичным геолого-геофизическим материалам, 
полученным на распределенном фонде недр пос-
ле 1992 г. До сих пор неизвестно, как и кем будет 
осуществляться экспертиза этой оценки.

Главной проблемой, которая начала тормозить 
и еще будет тормозить устойчивое развитие добы-
чи нефти в провинции, является совершенно недо-
статочный уровень геолого-разведочных работ. 

Для объяснения приведу несколько цифр. 
В 1990 г., последнем году существования СССР, 
объем глубокого геолого-разведочного бурения в 
РСФСР составил 7,5 млн м, а в 2006 г. – 1,3 млн м 
и продолжает снижаться. В Тюменской области 
(ЯНАО, ХМАО и юг области) в 1990 г. было пробу-
рено 2,8 млн м глубоких скважин, а теперь недро-
пользователи бурят здесь около 600 тыс. м в год. 
В Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), 

где нужно ускоренными темпами готовить запасы 
нефти для второй очереди нефтепровода ВСТО, 
недропользователи и государство бурят в год 
105–150 тыс. м глубоких скважин против 350–
400 тыс. м в 1980-е гг.

Это сказывается на региональных бюдже-
тах, сказывается на добыче нефти в Российской 
Федерации, скажется на заполнении второй оче-
реди нефтепровода ВСТО. Даже в условиях кри-
зиса допускать сокращение объемов геолого-раз-
ведочных работ было нельзя. 

Впрочем, есть редкие, но приятные исклю-
чения. В Томской области, где администрация 
и Управ ление по недропользованию активно 
работают с владельцами лицензий, объемы глу-
бокого бурения в 2007 и 2008 гг. составили 120 
и 110 тыс. м, что даже несколько больше, чем 
в 1980-е гг.

Единственной формой государственного ре-
гулирования подготовки недропользователями 
запасов нефти и газа являются лицензионные 
соглашения как неотъемлемая часть лицензий. 
Существующая практика формирования лицен-
зионных соглашений и предусмотренная законом 
«О недрах» процедура их корректировки не поз-
воляют государству управлять воспроизводством 
минерально-сырьевой базы и, как следствие, 
строить долгосрочную энергетическую стратегию 
[9]. Неслучайно в опубликованных материалах по 
генеральной схеме развития нефтяной отрасли 
ничего не сказано о воспроизводстве минераль-
но-сырьевой базы и перспективах ввода в раз-
работку еще не открытых месторождений нефти 
и газа. 

У государства нет ни среднесрочной, ни дол-
госрочной программы восполнения отставания 
в воспроизводстве минерально-сырьевой базы. 
Ни одна крупная компания мира не инвестирует 
в геологоразведку так мало, как российские! К со-
жалению, ответственные за это государственные 
структуры не принимают необходимых мер, а лишь 
рапортуют правительству о мнимом благополучии. 
СО РАН неоднократно предлагало МПР России 
и Роснедра комплекс мер, которые, с нашей точки 
зрения, позволят обеспечить на строгой научной 
основе и в соответствии с Законом РФ «О недрах» 
воспроизводство минерально-сырьевой базы [8]. 
Но всерьез они никогда не рассматривались.

По оценкам ИНГГ СО РАН, для расширенно-
го воспроизводства минерально-сырьевой базы 
углеводородов в России необходимо увеличить 
объем поисково-оценочного и разведочного бу-
рения до 2,0 млн м в 2013 г., до 4,5–5,0 млн м 
в 2020 г. с последующей стабилизацией этого по-
казателя. 

Вторая группа опасностей. Если говорить 
о долгосрочной перспективе, то особого внима-
ния заслуживает Арктика [4]. Ресурсы углеводо-
родов Арктики и морей Северного Ледовитого 
океана – будущее нашего нефтегазового комп-
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лекса, будущее, которое нужно готовить сегодня. 
Должна быть разработана мощная государствен-
ная программа регионального изучения Арктики. 
Нынешняя программа не обеспечивает решения 
необходимых проблем, к тому же не выполняется 
в полном объеме. Государство как будто бы на-
шло хорошее решение. Задача подготовки запа-
сов углеводородов в Арктике возложена на две 
Великие компании – «Газпром» и «Роснефть». 
Убежден, что это ошибка. Обе компании работа-
ют с огромным напряжением сил, но их не хвата-
ет. Возьмем «Газпром». Перед ним стоят огром-
ные задачи по освоению месторождений Ямала, 
Штокмановского месторождения, месторождений 
Восточной Сибири и Республики Саха. Эти проек-
ты объявлены и на деле являются приоритетными, 
но сроки их реализации начиная с 2000 г. каждый 
год откладываются. Боюсь, что люди моего поко-
ления, которые открывали и разведывали место-
рождения, не доживут до того часа, когда эти жем-
чужины России начнут служить нашей Родине. То 
же самое происходит в «Роснефти». Перед компа-
нией сложнейшая задача – обеспечить запасами 
нефти вторую очередь ВСТО. 

В этой ситуации «Газпром» и «Роснефть» бу-
дут вынуждены финансировать работы в Арктике 
по остаточному принципу. А ведь только в Арктике 
мы сможем создать стратегический резерв запа-
сов нефти и газа.

Между тем уже сегодня западные компании 
имеют больше геолого-геофизической информа-
ции о нашей Арктике, чем мы. Нам, русским геоло-
гам, русским ученым, предлагают платить сотни 
миллионов долларов за информацию, полученную 
за счет бюджета Российского государства. Денег 
для приобретения этой информации ни академи-
ческая, ни отраслевая наука не имеют. При такой 
политике мы можем потерять Арктику. 

Я вижу только один путь успешного решения 
задачи поисков и разведки месторождений нефти 
и газа на шельфах морей Северного Ледовитого 
океана. Необходимо создать мощную государствен-
ную компанию или две-три компании и возложить на 
них региональные работы и первый этап поисково-
оценочных на шельфах арктических морей. 

Силами этих компаний должна быть создана 
информационная база для уточнения количест-
венной оценки перспектив нефтегазоносности 
и выбора первоочередных районов проведения 
поисково-оценочных работ, открыты и разведаны 
первые месторождения, созданы стратегические 
запасы. 

По оценкам ИНГГ СО РАН, на шельфе морей 
России, прежде всего арктических и дальневос-
точных, за 2010–2015 гг. следует пробурить не ме-
нее 6 параметрических скважин, за 2016–2020 гг. – 
11, 2021–2025  гг. – 13, 2025–2030 гг. – 12, т. е. сум-
марно не менее 42 параметрических скважин. 

Объем параметрического, поисково-оценоч-
ного и разведочного бурения на шельфе аркти-

ческих и дальневосточных морей должен воз-
расти с 70 тыс. м. в 2011 г. до 780 тыс. м в 2020 г. 
и 1600 тыс. м в 2030 г. Это позволит прирастить 
не менее 300 млн т запасов нефти категории С1 
к 2020 г. и 620 млн т – к 2030 г. Таким образом, объ-
ем добычи нефти увеличится с 13 млн т в 2008 г. 
до 30 млн т в 2020 г. и 70 млн т к 2030 г. 

Кому поручит государство разрабатывать эти 
месторождения – «Роснефти», «Газпрому» или 
другой, в том числе, возможно, специально соз-
данной для этого компании, – это вопрос особый. 
Его решит Правительство в рамках российского 
законодательства и своих полномочий. Сделать 
более детальной программу геолого-разведоч-
ных работ и оценить необходимые инвестиции мы 
готовы вместе с организациями МПР, Роснедра и 
компаниями.

Третья группа опасностей вытекает из не-
удовлетворительного состояния прикладной оте-
чественной геологической науки в целом и в част-
ности научных разработок, направленных на 
создание новых технологий и аппаратуры для 
работы в сложных природно-климатических и гор-
но-геологических условиях Восточной Сибири, 
Арктики, Северного Ледовитого океана. После 
двадцати лет разрушения некогда одной из луч-
ших в мире отечественной отраслевой науки мы 
стоим на пороге полной зависимости нашей эконо-
мической деятельности в минерально-сырьевом 
комплексе от зарубежных технологий, зарубежно-
го оборудования, зарубежных ученых. При остром 
дефиците высококлассных отечественных науч-
ных кадров и министерства, и компании обраща-
ются к академической науке крайне редко. Лучше 
хуже по качеству – но свое, ведомственное, или 
зарубежное… Убежден: ученые Российской ака-
демии наук способны решить многие, скажу рез-
че: большинство возникающих задач. Это будет 
выгоднее и с позиций экономических, и с позиций 
национальной безопасности. Мы – гордая страна 
с великими научными традициями, и не пристало 
нам ходить за умом на Запад или на Восток. Это, 
конечно, не означает, что мы не должны учитывать 
все лучшие достижения мировой науки и исполь-
зовать их на благо нашей страны. 

Четвертая группа опасностей касается 
угольной промышленности и ее сырьевой базы 
[1, 5]. Мы привыкли считать, что у нас в стране 
разведаны огромные запасы угля, и что их хватит 
на столетия. И это верно. Но верно и другое: зада-
ча геологической разведки не только подсчитать 
запасы угля, но и подготовить месторождение 
к разработке. Информации по данным развед-
ки 1960–1970-х гг. для современных технологий 
и техники, для выполнения современных эколо-
гических требований, для проектирования и обес-
печения безопасного ведения работ совершенно 
недостаточно. Администрация Кемеровской об-
ласти, «Газпром», СО РАН ставят вопрос о необхо-
димости добычи и использования угольного мета-
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на. Опыт таких стран, как США, Китай, Индонезия 
и др. говорит, что в определенных условиях это 
экономически рентабельно. Но парадокс состоит 
в том, что в российском балансе угольный метан 
не учтен. Полезное ископаемое есть, а в государст-
венном балансе оно не числится! Лишь недавно 
«Газпром» впервые в истории России поставил на 
баланс запасы угольного метана на одном из мес-
торождений. 

Все это требует серьезных усилий геологи-
ческой науки и больших объемов геолого-разве-
дочных работ. В стране нет ни одной организации, 
которая может разведывать угольные месторож-
дения, нет необходимого количества геологов, 
которые специализируются в области геологии 
угля, – таких специалистов наши вузы практиче-
ски не готовят.

Между тем в угольной промышленности мира 
возникают новые тенденции. Приведу только два 
примера. С 2000 по 2009 г. добыча угля в Китае 
возросла с 1299 до 3050 млн т, а в США к 2009 г. 
она была доведена до 973 млн т. Таких темпов 
роста добычи угля мировая история угольной про-
мышленности не знала! Мы же не торопимся на-
ращивать добычу угля: в 2009 г. мы добыли всего 
300 млн т. Россия не имеет геологов-угольщиков, 
Россия потеряла уникальные отраслевые инсти-
туты по проектированию предприятий угольной 
промышленности, практически потеряно и уголь-
ное машиностроение. Это еще одна угроза нашей 
национальной безопасности. Нужно отдавать себе 
отчет в том, что после завершения кризиса спрос 
на уголь вновь начнет быстро расти.

Однако и при наличии сырьевой базы могут 
возникнуть угрозы экономике страны из-за несвое-
временного ввода месторождений в разработку, 
из-за неверной оценки ситуации и вследствие это-
го затягивания принятия решений (фактор вре-
мени) или отсутствия необходимых инвестиций. 

Приведу два примера. Оба они чрезвычайно 
важны для экономики России, а значит, и для ее 
национальной безопасности. 

Первый пример касается главной базы газо-
вой промышленности России – Ямало-Ненецкого 
автономного округа. СО РАН неоднократно вы-
полняло по заданию Правительства, по заказам 
«Газпрома» и администрации ЯНАО прогнозы раз-
вития газовой промышленности Западной Сибири 
еще во второй половине 1990-х гг. и позже. Эти 
прогнозы однозначно показывали, что для под-
держания и наращивания добычи газа в России 
в первом десятилетии XXI в. необходимо срочно 
готовить и вводить в разработку газовые место-
рождения Ямала.

Добыча газа на полуострове Ямал (Ямальская 
нефтегазоносная область) может быть доведена 
до 300–350 млрд м3 в год. Я не раз докладывал 
об этом руководителям «Газпрома», на парла-
ментских слушаниях в Совете Федерации и Госу-
дарственной Думе, публиковал эти выводы в авто-

ритетных отечественных изданиях. Никто не спо-
рил. Но начало работы над ямальским проектом 
каждый раз откладывалось. Сегодня это создает 
прямые угрозы газообеспечению европейской 
части страны и выполнению наших международ-
ных обязательств.

Второй пример касается формирования га-
зовой промышленности в Иркутской области. Как 
хорошо известно, на юге Иркутской области под-
готовлено к разработке гигантское Ковыктинское 
месторождение, а в непосредственной близости от 
него открыты Хандинское и Чеканское. Фактически 
эти три месторождения – единое уникальное га-
зовое поле, запасы газа которого превышают 
3 трлн м3. Здесь можно устойчиво добывать 100–
120 млрд м3 газа в год. Месторождения прибли-
жены к промышленным центрам на юге Восточной 
Сибири – Иркутску и Иркутскому промышленному 
району. В Усолье Сибирском и Ангарске имеют-
ся нефтехимические предприятия. Но, вопреки 
экономике и здравому смыслу, в программе фор-
мирования Восточно-Сибирского центра добычи 
газа, утвержденной бывшим Минпромэнерго, ос-
воение данных месторождений откладывается на 
неопределенный срок. Возражения полномочного 
представителя Президента РФ, администрации 
области, СО РАН не были приняты во внимание, 
как и не были приведены убедительные аргумен-
ты в пользу сдерживания сроков их освоения. 
Думаю, что это ошибочное решение, наносящее 
серьезный экономический ущерб экономике ре-
гиона, экономике России, ее внешней политике 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Переход нефтяной, газовой и угольной
промышленности России
на инновационный путь развития
как первостепенная задача
национальной безопасности

В каждой из отраслей ТЭК есть свои ключе-
вые проблемы, требующие неотложного решения.

Нефтяной комплекс. Главные его задачи – 
рост коэффициента извлечения нефти, углубле-
ние ее переработки и доведение качества выпус-
каемых нефтепродуктов до мировых стандартов. 

Требуют специального внимания инноваци-
онные исследования и инжиниринговые работы, 
направленные на увеличение коэффициента из-
влечения нефти. В «Энергетической стратегии 
России до 2030 г.» предусмотрено увеличение 
коэффициента нефтеотдачи от 0,30 в 2008 г. до 
0,35–0,37 в 2030 г. Однако конкретные пути уве-
личения этого важнейшего показателя эффек-
тивности разработки нефтяных месторождений 
проработаны слабо. В средствах массовой ин-
формации нередко высказываются мнения, что 
применение гидроразрыва пластов, внутрикон-
турного и законтурного заводнения ведет к хищ-
нической разработке нефтяных месторождений, 
снижает конечный коэффициент извлечения неф-
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ти. Минэнерго и его структуры совместно с неф-
тяными компаниями должны дать ясные и одно-
значные ответы на вопрос, по каким направлени-
ям будут развиваться технологии добычи нефти 
в Западной Сибири до 2020 г. и до 2030 г.

В настоящее время глубина переработки 
неф ти в стране составляет около 70 % и не имеет 
значительной тенденции к росту. Нефтяные ком-
пании недостаточно инвестируют в реконструк-
цию нефтеперерабатывающих заводов. Отсюда 
два следствия. Первое: мы экспортируем мазут 
в качестве полупродукта и реализуем его по цене, 
более низкой, чем цена экспортируемой нефти, 
а говорим об экспорте продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью… Второе: в результате 
мы неэффективно используем запасы нефти. 
Приведу простой пример. В 2007 г. в РФ было пе-
реработано 229 млн т нефти и получено 164 млн т 
нефте продуктов, глубина переработки составила 
71,7 %. Если бы глубина переработки была, как 
в развитых странах, на уровне 95 %, то для по-
лучения того же количества нефтепродуктов по-
требовалось бы переработать только 173 млн т 
нефти. Экономия составила бы 56 млн т, что эк-
вивалентно открытию и разведке крупного нефтя-
ного месторождения. Вот он – реальный и огром-
ный потенциал ресурсосбережения! Эксперты 
в области нефтепереработки при разработке 
Энергетической стратегии рекомендовали до-
вести глубину ее переработки к 2030 г. до 95 %. 
В одобренной Правительством версии стратегии 
Минэнерго, уступив компаниям, запланировало, 
что к 2020 г. глубина переработки нефти будет 
доведена до 83 %, а к 2030 г. – до 90 %. 

Значит, мы заранее планируем, что и в 2030 г. 
будем по этому показателю по-прежнему сущест-
венно уступать развитым странам. 

В условиях предстоящего дефицита запа-
сов нефти и сокращения экспорта нефти и нефте-
продуктов это недопустимо. Недопустимо тем бо-
лее, что проблема глубокой переработки нефти 
и научно, и технологически в мире уже решена. 
Российская наука в состоянии обеспечить нефте-
перерабатывающую промышленность соответ-
ствующими технологиями и катализаторами.

Развитие нефте- и газохимии. В развитии 
газовой промышленности нашей страны насту-
пает новый чрезвычайно важный этап. До самого 
последнего времени добыча газа в стране была 
ориентирована на разработку сеноманских зале-
жей сухого метанового газа, который требует под-
готовки к транспорту, но не требует предваритель-
ной переработки. В Надым-Пурском междуречье 
дальнейшее развитие газовой промышленности 
будет в значительной степени связано с разработ-
кой нижнемеловых залежей жирного конденсатно-
го газа, а он требует переработки с выделением 
конденсата, этана, пропана, бутана – ценнейших 
продуктов для нефтехимии. Близкий по составу 
газ Россия будет добывать в Восточной Сибири 

и Республике Саха (Якутия) [2]. Но восточносибир-
ский и якутский газ содержит еще один ценнейший 
компонент – гелий в концентрации 0,2–0,6 %. Это 
означает, что уже в 2020–2030 гг. Россия может 
стать крупнейшим поставщиком гелия на мировой 
рынок [7]. 

Таким образом, на пути инновационного раз-
вития газовой промышленности перед страной бу-
дет стоять несколько огромной значимости высо-
котехнологичных, науко- и инвестиционно-емких 
задач:

• создание в Западной и Восточной Сибири 
мощных центров по переработке газов; 

• создание в Западной и Восточной Сибири 
крупнейших в мире нефтехимических клас-
теров;

• создание в Восточной Сибири крупнейше-
го в мире центра по выделению, очистке 
и сжижению гелия;

• создание системы газопроводов и продук-
топроводов.

Особенность этих грандиозных проектов 
в том, что они должны образовывать единую увя-
занную во времени систему. Более того: в этой 
системе уровни добычи газа будут определять-
ся не разведанными запасами месторождений, 
а мощностью газоперерабатывающих заводов 
и неф техимических кластеров.

С точки зрения национальной безопаснос-
ти мы, с одной стороны, не можем допустить 
передачи на экспорт природного газа, не очис-
тив его от полезных компонентов. Этим мы не 
обогатим, а разорим Россию. С другой стороны, 
в истории России больше никогда не будет такой 
уникальной сырьевой базы для развития высо-
котехнологичных нефтехимических производств. 
Упустить этот момент – значит нанести 
огромный, невосполнимый урон экономике 
России. 

Мы выполнили некоторые расчеты масшта-
бов будущих проектов. Для того чтобы быть пра-
вильно понятым, отмечу, что в США сырьем для 
большей части нефтехимической продукции явля-
ется выделяемый из свободного и попутного газа 
этан. США используют на эти цели в год 7 млн т 
этана. В России продукция нефтехимической про-
мышленности во много раз меньше, и сырьем для 
нее являются главным образом бензиновые фрак-
ции нефтей (нафта). Наша промышленность пе-
реработала в 2009 г. всего чуть более 500 тыс. т 
этана. 

Основным продуктом переработки эта-
на является полиэтилен. В мире в 2008 г. было 
произведено 58,8 млн т этилена, в том числе 
в США – 19,4 млн т (33 % мирового производства), 
в Западной Европе – 12,6 млн т, в странах АТР, 
включая Японию, – 16,9 млн т, а в России – только 
1,2 млн т (2 % мирового производства).

По нашим расчетам, в Западной Сибири из 
добываемого жирного газа только на разрабаты-
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ваемых месторождениях и месторождениях, пре-
дусмотренных к вводу в разработку генеральной 
схемой развития отрасли, можно будет извлекать 
в год до 7–8 млн т этана в год, до 5–6 млн т про-
пана и до 3–4 млн т бутана. Вот она – прямая и 
упускаемая нами линия инновационного развития 
российской экономики! Подобную сырьевую базу 
для нефтехимии и производства сжиженного газа 
имеют только страны бассейна Персидского за-
лива, но в отличие от нас они активно развивают 
свою нефтехимию.

В Восточной Сибири и Республике Саха 
(Якутия) из добываемого газа можно будет добы-
вать до 4–5 млн т этана, до 1,6–2,3 млн т пропана 
и до 0,9–1,3 т бутана. Кроме того, из восточно-
сибирского газа можно будет извлекать до 125–
195 млн м3 гелия. 

Промышленности для производства и по-
требления подобных объемов этих продуктов не 
имеет ни одна страна в мире! Нередко от чиновни-
ков министерств и компаний приходится слышать, 
что у такого количества перечисленных продуктов 
не будет рынка, и на этом основании многие про-
екты годами тормозятся. Думаю, что это отговор-
ки. Для примера вновь сошлюсь на Алжир, страны 
Ближнего Востока, особенно Саудовскую Аравию, 
Катар, Оман, где уже созданы огромные мощнос-
ти и полным ходом идет проектирование и стро-
ительство новых заводов по газопереработке, 
выделению и сжижению гелия, нефтехимии. Так, 
в 2010 г. мощности стран Ближнего и Среднего 
Востока составили 8 млн т полиэтилена и 3 млн т 
полипропилена.

Между тем наш программный документ 
«Стратегия развития химической и нефтехимиче-
ской промышленности России на период до 
2015 г.» ориентирован на использование в неф-
техимии даже в умеренно оптимистическом сце-
нарии всего 2,1 млн т этана в 2015 г. 

Мы предлагаем разработать Государственную 
программу развития нефтехимии и гелиевой про-
мышленности в России, увязав ее с новым состоя-
нием сырьевой базы, прогнозом добычи и газопе-
реработки, а также с прогнозом будущих рынков. 
Она должна быть программой государства, а не 
суммой инвестиционных программ отдельных 
компаний.

Угольный комплекс и углехимия. Считаю 
необходимым особо остановиться на пробле-
мах перевода на инновационный путь развития 
угольного комплекса. Кузбасс был и на весь XXI в. 
останется главной угольной базой России, при-
чем после 2030–2040-х гг. роль его в экономике 
страны, в ее топливно-энергетическом балансе 
будет только возрастать. Однако для того чтобы 
угольная энергетика была эффективной, необ-
ходимо усилить внимание к обогащению и глубо-
кой переработке угля. Но в 2008 г. из 326,1 млн т 
добытого угля обогащению было подвергнуто 
только 110,4 млн т – всего 33,8 %. Очень бес-

покоит и то, что данный показатель снизился по 
сравнению с 2007 г. В Кемеровской области ад-
министрацией и СО РАН разработана програм-
ма перевода угольной промышленности и всей 
экономики области на инновационный путь раз-
вития. Центральное место в ней занимает по-
вышение объема и качества обогащения угля 
и его глубокая переработка на основе углехимии. 
Реализация программы начата. Но в условиях 
кризиса ощущается острый дефицит инвестиций 
и в научные разработки, и в их промышленную 
реализацию. Учитывая состояние нашей уголь-
ной промышленности, особую роль Кузбасса как 
главной угольной базы страны и ее значение для 
экономики России, для социально-экономическо-
го развития угледобывающих регионов угольной 
науки и углехимии, необходимо придать этой про-
грамме не региональный, а федеральный статус 
и оказать содейст вие ее реализации, в том числе 
и из средств государственного бюджета. Эти ин-
вестиции окупятся очень быстро.

Касаясь особой роли угольной науки, ко-
ротко расскажу об инициативах администрации 
Кемеровской области и Президиума СО РАН 
[1]. После тщательного совместного анализа 
ситуации в Президиуме СО РАН, администра-
ции Кемеровской области, с Президентом РАН и 
полномочным представителем Президента РФ 
в СФО было признано целесообразным путем 
реорганизации действующих институтов создать 
в Кемеровском научном центре Институт угля, 
Институт углехимии и химического материалове-
дения и Институт металлургии и проблем освое-
ния техногенных месторождений. В связи с этим 
Президент Российской академии наук и полномоч-
ный представитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе обратились к Председате-
лю Правительства В. В. Путину с предложениями 
о мерах по укреплению будущих институтов кад-
рами ведущих ученых и молодежи. Он поддержал 
эту инициативу. Администрация и Совет депута-
тов Кемеровской области на исключительно льгот-
ных условиях выделили для данной цели жилье. 
Первые 19 ученых получили квартиры и коттеджи 
в 2010 г.! Всего ученые получат более 100 квартир 
и коттеджей. Губернатор Кемеровской области 
А. Г. Тулеев информировал о наших инициативах 
Президента РФ Д. А. Медведева. Наши предло-
жения получили полную поддержку в Минэнерго 
и в Минрегионе. Они сообщили, что поддер-
живают предложения РАН и администрации Ке-
меровской области «о структурных преобразова-
ниях, направленных на воссоздание националь-
ной системы научных исследований и разработок 
в угольной промышленности, обеспечивающих 
комплексное освоение угольных месторождений 
Кузбасса и других регионов России». Минэнерго 
отметило также, что научное сопровождение ре-
структуризации угольной промышленности край-
не ограниченно, а фундаментальные исследова-
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ния не выполняются вообще. Минобрнауки доба-
вило, что «технологии глубокой переработки угля 
названы в качестве перспективных при развитии 
энергетического комплекса страны на период 
до 2030 г.». Повторю: речь идет о создании науч-
ного центра мирового уровня не для Кузбасса, 
а для всей России. Мы уверены, что в ближайшие 
годы Кемеровский научный центр обеспечит сво-
ими исследованиями угольную промышленность 
Кузбасса и всей страны!

По всем поднятым в этой статье вопросам 
СО РАН готово дать детальные обоснования 
и конкретные предложения.

Заключение
Каждый гражданин нашей страны хорошо 

знает, что и в 1930-е гг., в период реализации 
уникального Урало-Кузбасского проекта, и в го-
ды Великой Отечественной войны – на шахтах 
и у домен Кузбасса, в окопах под Москвой и в сра-
жениях под Сталинградом и Курском, и в годы 
мира, в годы формирования и подъема Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса, создания 
в Сибири уникальных кластеров цветной метал-
лургии, энергетики, машиностроения и электро-
ники, в годы самых тяжелых кризисов Сибирь, 
люди Сибири всегда верно и надежно служили 
нашей стране. Вот и в 1990-е гг. нефтяной, газо-
вый, угольный комплексы Сибири помогли России 
выйти из кризиса, аналогов которого не знала ми-
ровая история. Уверен, что на новом поворотном 
этапе развития России Сибирь промышленная, 
Сибирь сырьевая, Сибирь научная, Сибирь куль-
турная будет, как это было всегда в ХХ в., тем ло-
комотивом, которой позволит нашей стране окон-
чательно преодолеть последствия системного 
кризиса 1990-х гг. и встать на путь инновационно-
го развития. Сибиряки при любых угрозах наци-
ональной безопасности нашей страны приложат 
все усилия, чтобы Россия с достоинством их пре-
одолела! 

Все это, несомненно, так. Но при этом сис-
тема должна иметь обратную связь. Государство 
обязано всемерно способствовать развитию 
экономики Сибири, созданию в ней условий для 
комфортного обитания, приоритетного подъема 
качества и уровня жизни населения этого регио-
на [8, 13]. Напомню слова А. А. Трофимука, ска-
занные им в 1960 г. на скважине – первооткры-
вательнице промышленной нефти в Западной 
Сибири (Шаимской скв. 7): «В тяжелейших усло-
виях сибирской тайги эти люди творят чудеса. 
То, что приходится им испытать, не знакомо 
ни одному поисковому отряду или буровой бри-
гаде в обжитых районах европейской части 
страны. К сожалению, … условия труда и быта 
оставляют желать много лучшего» (выделено 
мной. – Авт.) [14]. 

Сегодня, после чумы, поразившей нашу 
Родину в 1990-е гг., условия труда и быта на 

Сибирском Севере стали не лучше, а хуже… Будем 
честными друг перед другом: преодолеть послед-
ствия этой трагедии нам удастся нескоро [15].

Мы обязаны помнить об этом и теперь, пол-
века спустя. Сегодня, в конце первого десятиле-
тия XXI в., оплата труда за равный или более лег-
кий труд в столицах, увы, много выше, а условия 
обитания несопоставимо лучше, чем в Сибири, 
в Арктике – на Ямале, на Таймыре, в Эвенкии 
и Якутии, на южных берегах Карского моря, моря 
Лаптевых и других родных каждому гражданину 
России, нашенских морей Северного Ледовитого 
океана… 

Система должна иметь обратную связь. 
Без такой обратной связи прирастать могу-
ществу России будет трудно, а может быть, 
и невозможно…
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РЕШАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
1. Оценка перспектив нефтегазоносности на основе изотопно-геохимических критериев по шламу, нефтям, газам и во-

дам.
• Определение генетического типа ОВ, нефтей, вод, газов.
• Выделение основных нефтематеринских толщ и приуроченных к ним нефтегазовых комплексов

(а/с № 949606.).
• Фациальные расчленения разреза скважин и выделение локальных покрышек и резервуаров УВ на основе 
изотопного состава углерода и кислорода карбонатной составляющей и углерода органического вещества 
пород.

• Выделение в разрезе скважин зон эпигенетических преобразований, путей миграции и аккумуляции УВ.
• Выявление залежей УВ на основе изотопно-геохимического способа поиска месторождений нефти и газа 

(а/с № 830271)
• Комплексная изотопно-литогазогеохимическая поверхностная съемка, основанная на измерении изотопно-
го состава углерода и кислорода, карбонатной составляющей пород верхнего глинистого горизонта, изо-
топного состава углерода СО2 и метана, десорбированных из шлама (отбор проб может проводиться из 
буровзрывных скважин при сейсморазведочных работах и при автономном бурении); съемка комплексиру-
ется с газогеохимической.

2. Выяснение генезиса и условий формирования рудных месторождений 
разных типов, прогноз зон накопления рудоносных минералов, в том чис-
ле скрытой зональности на основе использования стабильных изотопов 
серы, углерода, кислорода.

3. Определение генезиса (происхождения) вод различных водоносных го-
ризонтов (в том числе вод нефтегазовых месторождений) на основе изо-
топного анализа кислорода и дейтерия вод и углерода растворенного 
бикарбоната.

4. Решение экологических, медико-биологических и климатологических за-
дач на основе изотопного анализа углерода, кислорода и водорода газов, 
почв, растений, тканей животных. 

Все методики прошли апробацию и внедряются на территории Западной и Восточной Сибири.
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