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Первое серьёзное исследование ис-
тории отечественной нефти предпринял 
С.М. Лисичкин, чьи монографии были 
опубликованы ещё в 1950-е гг1. Собран-
ные и обобщённые им данные – о разви-
тии геологоразведочных работ и добычи 
нефти, о бурении нефтяных скважин, 
географии нефтедобывающей промыш-
ленности РСФСР и СССР, потреблении 
нефтепродуктов, занятости и подготовке 
кадров для нефтедобывающей промыш-
ленности, об экспорте нефти – до сих пор 
имеют большую ценность для историков.

В последующие 30 с лишним лет, хотя 
и предпринимались изыскания по истории 
отдельных нефтедобывающих районов 
СССР2, но широких по хронологии, гео-
графии и тематике исследований не было. 
Если, конечно, не брать в расчёт учебники 
и юбилейные сборники статей3. Между 
тем в связи с ростом добычи, переработки 
и экспорта нефти становились актуаль-
ными проблемы, на которые учёные не 
обращали внимания, например: история 
нефтепроводного транспорта, создание 
и деятельность нефтеперерабатывающих 
заводов, влияние нефтяной промышлен-
ности на другие отрасли экономики и др. 
Однако в первую очередь следует назвать 
очень важную тему – истории нефтяной 
промышленности СССР.

В 1990-х гг. к разработке этой темы 
обратился А.А. Иголкин4. Несмотря на 
очевидность особого влияния государс-
твенного регулирования на советскую 
экономику, до этого периода серьёзных 
исторических работ по этой проблеме 
не было (учёные лишь исследовали роль 
КПСС и местных коммунистов в разви-
тии советской экономики). Напротив, 
А.А. Иголкина в первую очередь инте-
ресовал вопрос о том, как государство 
повлияло на развитие советской нефтя-
ной промышленности, так как, не изучив 
его, нельзя было двигаться дальше. 
К несчастью, автор безвременно ушёл 
от нас на самом пике своего творчества, 
и последнюю его книгу, осветившую не 
только тему «Государство и экономика», 
но и содержащую полноценный анализ 
советской нефтяной промышленности в 

периоды социалистической реконструк-
ции, военной экономики и послевоенной 
конверсии, пришлось дополнять, редак-
тировать и издавать автору этих строк5.

Значение научного труда А.К. Соко-
лова состоит в том, что он как бы продол-
жает начатое А.А. Иголкиным исследо-
вание, рассматривая вопросы, до сих пор 
полноценно не освещённые.

Книга написана на высоком теорети-
ко-методологическом уровне, простым и 
ясным языком. В первой её главе автор 
рассматривает восстановление нефтяного 
хозяйства в 1920-гг., описывает создание 
и первые шаги деятельности нефтяных 
трестов «Азнефть», «Грознефть» и «Эмба-
нефть», а также Нефтесиндиката ВСНХ, 
контролировавшего весь внутренний 
нефтяной рынок СССР и экспорт нефти 
и нефтепродуктов. А.К. Соколов уделяет 
внимание проблеме нефтяных концессий 
и деятельности концессий в Грузии и на 
Сахалине. Впервые в послевоенной ли-
тературе раскрывается роль иностранной 
помощи в деле восстановления советской 
нефтяной промышленности, освещается 
технологическое состояние нефтяной от-
расли в рассматриваемый период.

Во второй и третьей главах книги 
характеризуются нараставшие противо-
речия в нефтяном хозяйстве и планы их 
разрешения, а также попытки нарастить 
добычу нефти в размерах, превышающих 
технические возможности. Противоречия, 
пишет автор, были порождены неспособ-
ностью советской нефтяной промышлен-
ности удовлетворить спрос на топливо. 
В результате стали разрабатываться его 
местные источники. Приоритет в планах 
Советского государства стал переходить 
от нефти к углю, что шло в разрез с ми-
ровым топливным рынком, где нефть 
теснила уголь. Постепенно было все же 
осознано, что уголь не может заменить 
нефть в современной промышленности и 
на транспорте. Это отразилось на планах 
первой пятилетки, во всех вариантах ко-
торой повышение добычи нефти плани-
ровалось в размерах, значительно превы-
шавших возможности. Следствием срыва 
плановой добычи стал поиск вредителей, 
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что отрицательно отразилось на состоя-
нии квалифицированных кадров.

Более реалистичный план второй 
пятилетки также предусматривал для 
увеличения добычи нефти в стране зна-
чительный рост геологоразведки, актив-
ное бурение скважин и создание вышек, 
внедрение новых технологий добычи, 
строительство крекинг-заводов. Предпри-
нимались попытки решить транспортные 
проблемы. Была также создана система 
вузов, готовивших специалистов нефтя-
ного хозяйства. Тем не менее инвестиций, 
необходимых для его расширения, не хва-
тало. Это не позволяло добиться заплани-
рованных темпов роста нефтедобычи.

В четвёртой главе своего труда 
А.К. Соколов анализирует советское 
нефтяное хозяйство накануне Великой 
Отечественной войны. План нефтедобы-
чи в третьей пятилетке стал ещё более 
реалистичен. Была расширена география 
строительства нефтеперерабатывающих 
заводов. Большие успехи наблюдались 
в развитии советской науки о нефти. В 
особое направление выделилось исполь-
зование нефти для нужд обороны, суще-
ственно расширялось финансирование 
отрасли. Интенсифицировались поиски 
нефти в Сибири. Значительное улучше-
ние благосостояния нефтяников решило 
проблему текучести кадров.

В последней, пятой, главе книги опи-
сывается советское нефтяное хозяйство 
в годы Великой Отечественной войны. 
Несмотря на то, что вся нефтяная про-
мышленность стала работать на нужды 
обороны, дефицит топлива в танковых и 
авиационных частях всё же ощущался. 
Отчасти это было связано и с трудностя-
ми снабжения войск. Определённую роль 
сыграли поставки топлива по ленд-лизу. 
В целом советская нефтяная промышлен-
ность справилась с поставленными перед 

ней задачами. Это способствовало уве-
личению подвижности воинских частей, 
укреплению связей между армиями и 
сыграло свою роль в быстром продвиже-
нии Красной армии на Запад. Таким об-
разом, победа была одержана и благодаря 
развитию советского нефтяного хозяйства 
в 1920–1930-е гг.
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