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УДК 9113

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЙОНАХ ПРОЛЕГАНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена пространственному анализу совокупности 

населенных пунктов Тюменской области, расположенных вдоль магистральных 
нефте- и газопроводов.

SUMMARY. This article is devoted to the spatial analysis o f the complex o f Tyumen 
region settlements, located along the trunk oil and gas pipelines.
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Анализ схемы расселения современной Тюменской области показывает, что 
наряду с основным каркасом, объединяющим крупные центры нефтегазодобычи 
и опорно-тыловые объекты юга области, в ней присутствуют и относительно 
автономные расселенческие кластеры. Один из них представлен населенными 
пунктами, тяготеющими к сети магистрального транспорта нефти и газа.

Масштабная разветвленная сеть магистральных трубопроводов и привязан
ная к ней многочисленная, рассредоточенная по территории области совокуп
ность обслуживающих населенных пунктов по-настоящему уникальны. И хотя 
в административно-территориальном, экономико-географическом, коммуника
тивном и других отношениях эти населенные пункты порой предстают как 
несвязанные, общность их производственного назначения и социокультурного 
облика несомненна. Тем не менее, рассматриваемый кластер представляет собой 
почти не изученное социально-пространственное явление. Мы видим свою за
дачу в том, чтобы предложить первоначальный теоретический эскиз этого яв
ления и тем самым дать импульс к дальнейшим его исследованиям.

Автономность рассматриваемого кластера обусловлена не только специфи
кой территориальной организации отраслевых подсистем, входящих в состав 
нефтегазового комплекса, но и особенностями заселения этих мест. Урбанизи
рованная система расселения сформировалась в Тюменской области всего за 
три-четыре десятилетия в ходе нового индустриального освоения на слабозасе
ленном, а кое-где и безлюдном пространстве. В отличие от староосвоенных 
районов, где такого рода системы вызревают не столь стремительно и, как пра
вило, на основе расселения сельского типа, картина урбанизации Тюменской 
области была иной. Рисунок расселения здесь вначале оформлялся эскизно, 
затем проектным образом наносился на якобы чистое пространство, согласуясь
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в большей степени с матрицей геологической разметки территории, нежели со 
сложившейся ранее расселенческой схемой. Это было связано с вовлечением в 
хозяйственный оборот обширной нефтегазоносной провинции, с ее интенсивным 
индустриальным освоением, в основе которого было размещение производствен
ных объектов, приуроченных к месторождениям углеводородного сырья. Люди 
же рассматривались как мобилизуемый и распределяемый в необходимом ко
личестве ресурс для их возведения и функционирования. В итоге в Тюменской 
области сформировалась утилитарная система расселения и соответствующий 
ей опорный каркас [1].

Что же касается магистрального транспорта нефти и газа, то основной 
принцип его развития в момент начала разработки нефтяных и газовых ме
сторождений исходил из логики централизованного управления народным 
хозяйством и сложившейся специализации экономических районов страны. 
Считалось, что предприятия по подготовке и переработке углеводородного 
сырья должны быть сосредоточены в местах его массового потребления, уда
ленных от мест добычи на тысячи километров. Кроме того, существенным в 
этой стратегии был экспорт нефти и газа за пределы страны. Потребовалось 
ускоренное сооружение сверхдальних нефте- и газопроводов, которые и по 
сей день определяют конфигурацию сети магистрального трубопроводного 
транспорта России и стран СНГ.

Транспортные артерии нефти и газа, берущие начало на тюменских ме
сторождениях, стали неотъемлемой чертой индустриального ландшафта об
ласти, поскольку значительная часть их русла проходит по ее территории. 
Однако с точки зрения организующего воздействия на региональную систему 
расселения наиболее значимы наземные объекты транспортной сети. Это, 
прежде всего, нефтеперекачивающие и газокомпрессорные станции (НПС и 
КС). На рис. 1 и 2 представлены схемы трубопроводов, на которых отмечены 
эти объекты.

Существует ряд методик по расстановке НПС и КС на трассе трубопро
вода [2]. Однако теоретические расчеты — это лишь предварительная на
метка мест их размещения. Практика сооружения трубопроводов исходит 
из того, что перекачивающие станции предпочтительнее размещать вблизи 
населенных пунктов, источников энерго- и водоснабжения, существующей 
сети железных и шоссейных дорог. Кроме того, определенные требования 
предъявляются и к площадкам этих станций. Таким образом, в освоенных 
районах их местоположение задается изначально. Понятно, что в Тюменской 
области все оказалось сложнее. Поскольку нельзя превышать верхнюю 
границу нормативного расстояния между двумя соседними станциями, вы
бор мест их расположения зачастую был связан с необходимостью возводить 
новые поселки, сооружать там минимум объектов производственной и 
социально-бытовой инфраструктуры, заново прокладывать большинство 
коммуникаций. Но и в существовавших поселках требовалась подчас се
рьезная модернизация зданий, сооружений, производственных мощностей, 
да и всего комплекса жизнеобеспечения.
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Рис. 1. Схема нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод»

Основные характеристики трубопроводного транспорта в границах Тюменской 
области на завершающем этапе формирования сети приведены в табл. 1 и 2.
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Рис. 2. Схема магистральных газопроводов Тюменской области

Нефтепроводы Тюменской области
Таблица 1

Основные характеристики 1980 1985 1990 1995
Протяженность трассы, км 
В однониточном исполнении, км

3395
6275

4204
8159

6178 
10684

6085 
10597

Количество нефтепроводов, шт. 12 20 32 34
Средний диаметр труб, мм 1057 1029 988 988
Количество НПС, шт. 60 80 83 83

Таблица 2
Газопроводы Тюменской области

Основные характеристики 1980 1985 1990 1995
Протяженность линейной 
части, км 9279 18024 27672 27790

Количество газопроводов, шт. 7 12 18 20
Средний диаметр, мм 1320 1369 1386 1395
Количество КС, шт. 27 42 50 50

C тех пор число населенных пунктов, где расположены наземные объекты 
сети, требующие постоянного стационарного обслуживания, осталось практиче
ски без изменения. Зато изменилось соотношение образующих поселенческих 
факторов. Правда, это почти не коснулось городов, но во многих селах и по
селках, в том числе пригородных, фактор обслуживания транспортной маги
страли стал преобладающим, а порой и единственным.

Казалось бы, это весомые аргументы в пользу того, чтобы рассматривать сеть 
трубопроводов и притрассовые поселки как линейную часть и узловые элементы
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опорного каркаса расселения. Но, несмотря на очевидное организующее значение 
трубопроводов, подобная структура не образует каркаса расселения в его класси
ческом понимании [3]. Нефтегазовые магистрали нельзя назвать путями сообщения 
в обычном смысле. Не являются таковыми и дороги технологического назначения, 
проходящие вдоль трассы трубопровода. Пассажирское и грузовое сообщение 
между поселками организовано по другим дорогам, а в ряде случаев осуществля
ется воздушным транспортом. Поэтому узловые элементы такого каркаса лишены 
двух основных функций: районообразующей и коммуникативной (фактора взаи
модействия). То есть за ними остается лишь освоенческая роль [4; 115]. Это главным 
образом расширение зоны влияния населенного пункта на прилегающую террито
рию, вовлечение ее в хозяйственный оборот, а также использование в других целях, 
в том числе и рекреационных. В связи с этим и вся структура данного кластера 
по своим характеристикам ближе всего к каркасу освоения. Но этим ее назначение 
не исчерпывается. Данная структура уникальна тем, что объединяет в себе как 
порождающие, так и консервативные механизмы воздействия на популяцию. Это 
своего рода npomoκ,apκac. C одной стороны, он способствует расширению сферы 
заселения и обживания территории, возникновению новых микрокаркасов рас
селения в пределах административного района и на межрайонном уровне, а с 
другой — сохраняет и закрепляет доминирующее положение притрассовых на
селенных пунктов в расширяющейся расселенческой схеме.

Специального рассмотрения заслуживает и вопрос о месте и роли данного кла
стера в социокультурном пространстве региона. Здесь может оказаться полезной 
аналогия с закрытыми городами, точнее с населенными пунктами, входящими в 
категорию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Рань
ше эти города и поселки со строгим режимом секретности были известны только по 
слухам. Теперь они в значительно большей степени открыты и даже стали пред
метом специальных исследований (в том числе и географических). Их закрытость 
официально оговорена и предусматривает целый ряд запретов и ограничений.

Понятно, что в небольших населенных пунктах, расположенных вдоль трассы 
трубопровода, изолированность и закрытость совсем другого рода. Это, по сути дела, 
«другая Тюменская область», не столь многочисленная (здесь проживает менее 10% 
населения области), малоизвестная, малопривлекательная, обделенная общественным 
вниманием. Но она заслуживает такого внимания. Подобно закрытым городам, это 
место жизни и работы специализировано, в нем тесно переплетены бытовая повсед
невность и высокая степень ответственности за результаты труда. От социального 
благополучия этих мест зависит многое, в том числе энергетическая и экологическая 
безопасность не только конкретного региона, но и всей страны.
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