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Тенденции формирования территориальной организации  
нефтепроводного транспорта России в постсоветский период 

 
Большую роль в размещении производства, географическом разде-

лении труда и, как следствие, развитии экономики любого государства 
играет транспортная система. Поэтому отечественная экономико-гео-
графическая школа всегда рассматривала территориальную организа-
цию транспорта в качестве одного из основных предметов исследова-
ния [1, 2, 4 и др.]. 

При этом для нефтедобывающих стран с большой площадью осо-
бую значимость имеет нефтепроводный транспорт, так как он обла-
дает рядом преимуществ. Среди них: низкая себестоимость строи-
тельства нефтепроводов; низкая себестоимость транспортировки; ма-
лый расход топлива при транспортировке нефти и ее продуктов по 
трубам; возможность увеличения объема перевозимого груза за счет 
изменения давления; независимость функционирования от времени 
года; независимость функционирования от орографических особен-
ностей местности, что позволяет прокладывать нефтепроводы наибо-
лее коротким путем и др. Для России с ее традиционно лидерскими 
позициями в мировой добыче и экспорте нефти, а также значитель-
ными территориальными разрывами между местами добычи и местами 
потребления нефти важность нефтепроводного транспорта очевидна. 
Основной элемент нефтепроводного транспорта – это различные виды 
нефтепроводов (промысловые, технологические, магистральные) [5]. 
Однако для формирования территориальной организации данного 
транспорта наиболее важными являются магистральные нефтепрово-
ды, которые предназначены для перемещения нефти и нефтепродук-
тов из районов производства, добычи или хранения до конечного 
места потребления. Отличительной особенностью подобного нефте-
провода является высочайшая пропускная способность, связанная с 
большим диаметром труб и высоким давлением.  

Проведенное исследование показало, что формирование террито-
риальной организации нефтепроводной системы в России проходило 
под влиянием разных факторов. Исходя из них, можно выделить следу-
ющие этапы: I этап (30-е – 70-е гг. ХХ в.), II этап (70-е – 90-е гг. ХХ в.), 
III этап (90-е гг. ХХ в. – ХХI в.).  
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I этап (30-е – 70-е гг. ХХ в.) – формирование нефтепроводной 

системы под влиянием внутренних потребностей государства и стран 
социалистического сотрудничества. Заключается в приоритете транс-
портировки нефти от мест добычи до потребителя в рамках государ-
ства. Нефтепроводы строились первоначально от месторождений 
Каспийского моря, а затем Волго-Уральского и Западно-Сибирского 
экономических районов до основных мест потребления в Европей-
ской части СССР. В этот период было построено более 20 магист-
ральных нефтепроводов. Наиболее протяженный из них – нефтепро-
вод «Дружба» (1964 г.). Его строительство имело под собой важную 
геополитическую задачу – продемонстрировать позиции СССР к от-
крытости и интеграции со странами социалистического сообщества. 
Такими странами стали: ГДР (комплектующие для насосных станций), 
Венгрия (автоматическое оборудование), Польша и Чехословакия 
(трубы и арматура соответственно). 

II этап (70-е – 90-е гг. ХХ в.) – формирование территориальной 
организации нефтепроводной системы России под влиянием конъ-
юнктуры мирового нефтяного рынка. Мировой энерго-сырьевой кри-
зис 1973 г., возникнув как результат согласованного действия стран 
Организации арабских стран – экспортеров нефти по повышению цен 
на нефть, привел к появлению на мировом рынке новых нефтедобы-
вающих стран, в том числе и СССР. Это стимулировало строительство 
в стране нефтепроводов экспортной направленности. В результате бы-
ло построено около шести нефтепроводов. Самый известный из них – 
«Сургут – Полоцк», расширивший ресурсную базу уже существовав-
шего нефтепровода «Дружба» [7]. 

Выделение III этапа (90-е гг. ХХ в. – ХХI в.) связано с распадом 
СССР и, как следствие, возникновением транспортных разрывов в 
ранее единой транспортной системе страны. Это привело к тому, что 
нефть из России к своим основным внешнеэкономическим партнерам 
– странам ЕС стало возможно транспортировать только через терри-
торию стран-транзитеров (Беларусь, Украина, Латвия), что требовало 
наличия согласованной внешней политики. Другими словами, геопо-
литический фактор стал определяющим при проектировании всей 
нефтяной системы современной России. В этот период были по-
строены такие нефтепроводы, как «Балтийская трубопроводная сис-
тема – 1», «Балтийская трубопроводная система – 2», «Суходольная – 
Родионовская», «Тенгиз (Казахстан) – Новороссийск (Россия)», «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» [3]. Часть из них была создана как по-
пытка обойти страны-транзитеры при осуществлении экспортных 
операций («Балтийская трубопроводная система – 1», «Балтийская 
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трубопроводная система – 2», «Суходольная – Родионовская»). Вме-
сте с тем, Россия после распада СССР сама стала транзитной страной 
для других стран постсоветского пространства, добывающих нефть, – 
Казахстан, Азербайджан. Они стали создавать альтернативные Рос-
сии нефтепроводы, идущие через территории других государств в 
обход России к основным потребителям. Борьба за этот транзит сти-
мулировала появление таких новых нефтепроводов, как «Тенгиз  
(Казахстан) – Новороссийск (Россия)», «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». 

Таким образом, формирование территориальной организации неф-
тепроводного транспорта в России происходило под влиянием не 
только значительных запасов и добычи нефти, но и под влиянием 
постоянно увеличивающегося внутреннего спроса на нефть, благо-
приятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка и характера взаи-
моотношений России с соседними странами. 
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