
Экскурс в историю
«Родина российского газа»

24 октября 1941 года (80 лет)
 в селе Елшанка 
 было открыто

месторождение газа



Первое знакомство саратовцев с природным газом 
произошло 21 марта 1840 г. - в погребе мещанина 
Позднякова в Глебучевом овраге, от зажженной спички 
произошел взрыв скопившегося там метана.
В 1913 г. на улице Белоглинской в Саратове был 
построен газовый завод. В том же году в городе был 
задействован газопровод протяжённостью 2 км. 
Природным топливом стали отапливаться здания 
Николаевского императорского университета (ныне – 
СГУ).



По легенде, месторождение газа открыли случайно. Вдоль 
речки Елшанки находились многочисленные овощные базы с 
глубокими подвалами. Однажды в подвал спустился охранник с 
керосиновой лампой. Из-за скопления газа в подвале произошел 
взрыв. Это заинтересовало ученых, которые в 1941 году 
доказали, что Елшанка представляет собой большое 
месторождение природного газа.
Уже в 1939 году в окрестностях Саратова начались 
геологоразведочные работы с целью обнаружения 
месторождений природного газа. Руководили работами 
профессор Борис Александрович Можаровский и 
замначальника Главнефтегеологии Василий Михайлович 
Сенюков. В конце 1940-го года в 75 км от Саратова, возле села 
Елшанка, пробурили первый газовый фонтан, а в октябре 1941 
под руководством геолога Измаила Ибрагимовича Енгузарова 
была пробурена первая рабочая газовая скважина.



Газовики ласково 
называют ее 
«бабушкой» – так же 
вежливо, как 
атомщики называли 
первый 
промышленный 
атомный реактор 
«Аннушкой». 
Вежливые люди!.. 
Кстати, «бабушка» 
была вовсе не 
«игрушечной» – 
производительность ее 
составляла 800 тысяч 
кубометров газа в 
сутки.

Первая рабочая газовая вышка, 
Елшанское газовое месторождение 
вблизи Саратова. Архивное фото 1941 
года    



Вот так обычно и пишутся «мемориальные статьи» – две-три фамилии с должностями, 
даты, кубометры. Но есть ведь и воспоминания очевидцев, рассказывающие, как эта 
работа выглядела на самом деле.



«Первая разведочная… Елшанская №1. Именно эту 
скважину заложили еще до начала войны, в апреле 
41-го. Вскоре над ней поднялась буровая вышка, 
поблескивающая свежей тесовой обшивкой. Под 
руководством геолога Измаила Ибрагимовича 
Енгуразова начались работы. Мастера-буровики 
были опытными, и Енгуразов надеялся на скорую 
разведку. Но не тут-то было. Капризной оказалась 
первая разведочная… Нежданно-негаданно из-под 
земли вырвался столб ледяной воды, с шумом, 
грохотом обрушился на людей. Так дал себя знать 
водоносный горизонт, встретившийся на пути 
буровиков. С трудом удалось укротить фонтан, но 
через день он вырвался снова. Енгуразов, весь мокрый 
с головы до пят, не уходил со скважины, вместе с 
рабочими принимал необходимые меры, чтобы 
выброс воды прекратился. Спустя два дня — новый 
водоносный горизонт. Вода стала размывать 
стенки скважины, они осыпались, бурение 
остановилось, дневная проходка свелась к нулю. 
Измаил Ибрагимович дневал и ночевал на скважине, 
потерял покой и сон. Простудился, знобило, голова 
болела, бросало то в жар, то в холод. Но он, 
казалось, не замечал ничего. Бурение удалось 
наладить.



Наконец, после шести месяцев 
работы долгожданный день настал, 
28 октября 1941 года вечером из 
первой елшанской скважины хлынул 
газовый фонтан, Енгузаров взял пробу, 
поднес к ней горящую спичку. Струйка 
загорелась голубоватым пламенем. 
Енгуразов наполнил бутылку газом, 
положил ее в карман и… пешком в 
Саратов. Пока шел, стало совсем 
темно. Наступила ночь. Но он бодро 
шагал вперед и вперед. Чуть свет 
принес бутылку в трест. В 
лаборатории в срочном порядке 
провели исследование – в бутылке 
природный горючий газ метан. 
Обрадованный геолог побежал в 
университет к профессору 
Можаровскому. С порога его кабинета 
закричал: «Борис Александрович! 
Получен метан! Метан!» Борис 
Александрович крепко обнял 
Енгуразова: «Победа, Измаил! 
Победа!».





В июне 1942 года рядом с Елшанской №1 была пробурена 
вторая скважина с дебетом в 1 миллион кубометров в сутки. В 
сентябре 1942 ГКО (Государственный Комитет Обороны) 
принял решение о строительстве первого в стране газового 
трубопровода Елшанка – Саратов протяженностью около 16 км.
Осень в Поволжье… «Холодные осенние дожди превратили 
почву в вязкую, непроходимую грязь. Степной ветер 
пронизывал до костей, гнал под крышу, в тепло. Но на трассе 
строительства газопровода работа не прекращалась ни на 
минуту. Тысячи горожан – рабочие, студенты, школьники, 
пожилые домохозяйки – рыли траншеи, разгружали трубы, 
помогали сварщикам, монтажникам. Работу прерывали 
тревожные сирены, взрывы бомб, пулеметный огонь с 
самолетов, по ночам приходилось соблюдать правила 
светомаскировки, сварщики работали под специальными 
колпаками. Строительство вели с двух сторон, а рядом с 
Елшанкой одновременно сооружали оборонительные рубежи – 
рыли окопы, противотанковые рвы».



Прокладка газопровода Елшанка — Саратов. 
Архивное фото 1942 года



«28 октября 1942 года в котельной городской электростанции отдавали 
последние распоряжения. В огромном котле разгорался факел, смоченный 
бензином. Кочегар медленно открыл задвижку. Послышался шум, подобный 
вздоху гигантского кузнечного меха, и жаркие языки газового пламени 
охватили все пространство топки. Природный газ пришел в Саратов. Во 
дворе электростанции собрались жители города, строители газопровода, 
герои открытия и освоения Елшанского месторождения. Секретарь обкома 
партии П.Т. Комаров поздравил всех с успешным выполнением задания ГКО. 
На очереди стояла новая задача – как можно скорее дать газ другим 
предприятиям города».
Цитирование – из воспоминаний Юлия Израилевича Боксермана, начальника 
Главного управления газа и искусственного жидкого топлива, участника и 
очевидца событий. Вслед за ГРЭС природный газ пришел на оборонные 
заводы, на хлебопекарни, на малые ТЭЦ – Саратов стал первым городом в 
СССР, в котором началась газификация. Геологи, несмотря на условия, в 
которых приходилось работать, бурили одну скважину за другой, в короткое 
время в город пришли еще два газопровода с Елшанского месторождения.



Буровой стол — Елшанское газовое месторождение. 
Архивное фото 1943 года



Газовый фонтан на скважине. 
Февраль 1945 года



В 1943 году для снабжения Куйбышева начали строить еще один газопровод – с 
находившегося в 160 км месторождения Бусурулган. Опыта сооружения трассы такой 
длины не было, не было оборудования, и взять его в военное время было практически 
неоткуда. В Куйбышев командировали генерал-майора НКВД Василия Алексеевича 
Пачкина – ему было поручено организовать строительство жизненно важного для 
города и страны газопровода. Его ведомство дало ему дополнительные 
организационные возможности – и он их использовал. Не было труб – Пачкин добился 
того, что стали разбирать не работавший нефтепровод между Батуми и Баку. Только 
его ведомство смогло обеспечить транспортировку – морем из Баку в Туркмению, 
железными дорогами – в Куйбышев. Лопатами, топорами, кирками, ведрами – за год 
вручную было извлечено 1,8 млн кубометров грунта, камней, проложена просека, 
выкорчеваны пни. Бакинских труб не хватило, когда до стыка оставалось всего 25 км и 
Пачкин, посовещавшись с газовых дел мастерами, рискнул использовать асбестовые 
трубы. Невероятная по сложности и по важности работа была успешно закончена – 
уже в сентябре 1943 газ пришел на Безымянскую ТЭЦ, чуть позже «голубым 
топливом» были обеспечены 50 предприятий, расположившихся после эвакуации уже 
не в городе, а в области. С сентября 1943 по июль 1945 года Куйбышев получил 260 
млн кубометров газа, заменив 119 тысяч тонн нефти и 370 тысяч тонн каменного угля, 
для перевозки которого потребовалось бы 20 тысяч ж/д вагонов. Фрагмент трубы того 
самого, первого в СССР магистрального газопровода как напоминание о великом 
трудовом подвиге наших предков хранится в музее.
В 1945 году началась массовая бытовая газификация, был создан трест 
«Куйбышевгаз», – первая такая организация в стране.



Строительство газового 
трубопровода Елшанка-

Куйбышев.



Осенью 1943 в Саратов прибыла группа специалистов Наркомнефти, 
привезших с собой идею построить трубопровод для обеспечения 
газом столицы. Высококачественный уголь в Москве пришлось 
заменить низкокалорийным подмосковным, нефть забирал фронт.
У идеи строительства газопровода были и противники – запасы газа 
недостаточны, чтобы тянуть трубы на 800 с лишним км, во время 
войны такая грандиозная стройка вообще невозможна, и так далее. 
Точку в споре поставили геологи – в январе 1944, в самый разгар 
споров, управляющий Нижневолжским геолого-разведочным трестом 
А.И. Кутуков доложил, что «на площади Курдюм, рядом с Елшанкой, 
получен мощный фонтан газа, с суточным дебитом около одного 
миллиона кубометров, давление пятьдесят четыре атмосферы». Общие 
извлекаемые объемы газа были оценены геологами гигантской по тем 
временам цифрой – 6 млрд кубометров. Да, сейчас Газпром оперирует 
триллионами кубометров, но зимой 1944 про такие числа знали только 
астрономы. Открытие этих запасов стало последним доводом – в 
феврале 1944 ГКО принял постановление о строительстве первого в 
стране магистрального трубопровода.



Строительство магистрального 
газопровода Саратов — Москва



11 июля 1946 года в 15 часов 30 минут саратовский газ пришел в 
Москву. Технологическую операцию по проверке надежности 
законченного газопровода сделали настоящим праздником, порадовать 
всех, кто был причастен к этой огромной стройке, не забыли. Над 
поляной неподалеку от Царицына метров на 20-30 поднялась стальная 
труба, вокруг нее – строители, геологи, бригады сварщиков, 
руководство стройки и Московского горкома партии. Сдвинута 
задвижка, пошли последние минуты, гул идущего под давлением газа, 
выстрел из ракетницы.
«Грохот вспыхнувшего пламени на миг ошеломил людей. Но только на 
миг. И вот уже в воздух полетели шапки, раздалось громкое «Ура!» 
Огонь бушевал, озаряя все вокруг. Казалось, горели, трепетно 
вспыхивая, листья подступавших к поляне берез, горело озеро 
невдалеке, светились радостью лица людей. Куйбышевский газ по 
уложенному в земле трубопроводу длиной 843 километра пришел в 
столицу».
Ну, а дальше – правительственные награды тысячам участников, 
Сталинские премии наиболее отличившимся, день рождения новой 
отрасли экономики отметили с размахом.



Много времени прошло, но в Газпроме не только ничего не забыли, не только создали 
музей в Саратове – все, что было сделано в конце войны, по прежнему «в строю». 
Выработанное к 1966 году Елшанское газовое месторождение еще за 10 лет до этого 
стали готовить к превращению в подземное хранилище газа – и снова ведь впервые в 
отечественной истории! Проект ПХГ возник не из «любви к искусству» – уже 
строилась система магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр, нужно было 
учиться хранить и распределять все большие объемы газа. 
Опытная закачка газа в ПХГ началась в 1958 году – учились хранить, учились 
учитывать и распределять. Без спешки, без суеты – необходимость обеспечивать 
полную безопасность никто не отменял. Выясняли, что такое буферный объем газа, 
высчитывали, сколько его нужно, создавали систему отбора газа, разрабатывали 
системы очистки. На проектную мощность Елшано-Курдюмское ПХГ вышло в 1987 
году, когда бывшие деревни уже стали городскими кварталами Саратова. Его общая 
площадь сегодня составляет 6462 гектара, местами уходя в кварталы жилых домов, 
местами – «убегая» в Саратовский и Татищевский районы области. Активный объем 
ПХГ – более 3 млрд. кубометров, его вполне хватает для обеспечения Саратова и 
области. Не остался без работы и газопровод Саратов – Москва, он стал частью сети 
магистралей Средняя Азия – Центр, теперь по нему газ приходит уже в Саратов.



Упорная работа геологов, война, труд десятков тысяч людей в тяжелейших 
условиях и слово «впервые», рефреном звучащее над «колыбелью Газпрома». 
Впервые – скважина, рассчитанная на получение не нефти и попутного газа, а 
только газа. Впервые – промышленное использование такой скважины. 
Впервые – магистральный газопровод. Впервые – подземное хранилище газа. 
Впервые – освоение зарубежных технологий и развитие своих собственных. 
Впервые – распределительные газовые сети для города и области. Саратов как 
«родина» первого городского и областного газового треста, Саратов – причина 
появления такой же организации в Москве. Своеобразная «Мекка» для 
каждого человека, профессия которого имеет отношение к газовой отрасли. 
Ну, а поскольку все мы в нашей жизни ежедневно пользуемся энергией 
голубого топлива, встречаемся с ним на наших кухнях – надеемся, что этот 
рассказ о том, как все начиналось, не показался скучным. Мы уже давно 
привыкли к уровню комфорта нашей жизни, но было время, когда все было 
совершенно иначе, когда ради этих удобств требовался героический труд сотен 
тысяч людей.



В настоящее время на месте первой газовой скважины 
находится мемориальный комплекс, посвященный 
разработчикам Елшанского газового месторождения и 
строителям газопроводов.





Барельефная карта газопровода с 
городами, через которые он проходит.


