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Аннотация. Актуальность исследования определяется оживлёнными дискуссиями отно-

сительно эффективности государственной научно-технической политики в советский период 

отечественной истории. На основе рассекреченных в настоящее время архивных материалов 

предпринята попытка осуществить анализ результатов технического перевооружения нефтяной 

и газовой отраслей промышленности в СССР в 1950-е гг., определить правомерность управлен-

ческих решений, более точно представить масштаб научно-исследовательских работ. Формули-

руется вывод о том, что 1950-е гг. возможно определить в качестве отдельного и вполне само-

стоятельного этапа в истории нефтегазового комплекса страны, так как он отличался измене-

нием приоритетов, включавших внедрение новейших достижений в добычу и переработку сы-

рья, активизацией научных исследований. Вместе с тем все также наблюдалось всё ещё значи-

тельное отставание (в 3–4 раза) технического уровня как нефтеперерабатывающей, так и нефте-

добывающей промышленности в СССР от США. Но преодоление этого отставания в сфере ав-

томатизации нефтяной отрасли, например в 1957 г., Госпланом и не предполагалось. Несмотря 

на допущенные просчёты, в отрасли разворачивалась подлинная научно-техническая револю-

ция, создавался мощный нефтегазовый комплекс, который обеспечивался высококвалифициро-

ванными кадрами, стал системообразующим элементом народного хозяйства, во многом воз-

действующим на темпы экономического роста, уровень жизни населения.  
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Abstract. The relevance of the study is determined by the increasingly heated discussions 

regarding the effectiveness of the state scientific and technological policy in the Soviet period of 

national history. On the basis of currently declassified archival materials, an attempt was made to 

analyze the results of the technical re-equipment of the oil and gas industries in the USSR in the 1950s, 

to determine the legitimacy of management decisions, and to more accurately represent the scope of 

research work. The conclusion is drawn that the 1950s can be defined as a separate and completely 

independent stage in the history of the country's oil and gas complex, as it was distinguished by a change 

in priorities, including the introduction of the latest achievements in the extraction and processing of 

raw materials, and the intensification of scientific research. At the same time, there was still a significant 

lag (by 3–4 times) in the technical level of both the oil refining and oil-extracting industries in the USSR 

from the USA. However, the State Planning Commission, for example, in 1957, did not suppose 

overcoming this lag in the field of automating the oil industry. Despite the miscalculations made, a 

genuine scientific and technological revolution was unfolding in the industry. A powerful oil and gas 

complex was created, which was provided with highly qualified personnel, became a system-forming 

element of the national economy, largely influencing the rate of economic growth and the standard of 

living of the population. 
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Введение 

Всё более осложняющаяся геополитическая ситуация и критическая значимость 

для России обеспечения технологического суверенитета чрезвычайно актуализирует 

изучение и переосмысление различных аспектов отечественной истории советского 

периода, включая государственную политику в сфере технического перевооружения 

стратегически значимой для нашей страны нефтяной и газовой отраслей промышлен-

ности. В целом ряде работ нами были рассмотрены различные аспекты проблемы, свя-

занные модернизацией нефтегазового комплекса СССР [1; 2, с. 73–84], однако значи-

тельно усилившиеся дискуссии о целесообразности использования опыта советской 

мобилизационной модели экономики, всё более жёсткие оценки реформ периода прав-

ления Н. С. Хрущева обусловили стремление осуществить анализ эффективности гос-

ударственной политики СССР в сфере технического перевооружения нефтегазового 

комплекса страны в 1950-е гг. 

Материалы и методы 

В начале ХХI в. были предприняты попытки поднять на новый методологический 

уровень изучение интересующей нас проблемы, что мы полагаем правомерным, 

так как государственная промышленная и научно-техническая политика в России яв-

лялась производной от реализуемой модели модернизации. М. В. Славкина справед-

ливо полагает, что в позднесоветский период отечественной истории нефтегазовый 

комплекс СССР стал системообразующим элементом народного хозяйства, во многом 

воздействующим на темпы экономического роста, уровень жизни населения [27, с. 56–

64]. В этой связи значительный интерес для нашего исследования представляют вы-

воды автора о том, что до середины 1960-х гг. нефть и газ обеспечили реализацию 

наиболее значимых задач модернизации, включая реконструкцию ряда отраслей про-

мышленности (авиастроение, автомобилестроение, железнодорожный и морской 

транспорт, строительная отрасль), развитие смежных отраслей, материально-техниче-

ской базы села, газификацию жилищного фонда [26, с. 5–48].  
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Мобилизационная система, сформированная в конце 1920–1930-е гг. [28], пре-

красно зарекомендовала себя в годы Великой Отечественной войны и в период после-

военного восстановления экономики, в том числе нефтегазовой отрасли, серьёзно по-

страдавшей от военных действий [3; 5–7]. Но согласно В. А. Шестакову, раннеинду-

стриальная стадия российской модернизации оказалась ограниченной, страна была не-

способна преодолеть социально-экономическое и научно-техническое отставание 

от передовых западных стран, что стало причиной модернизационного кризиса начала 

1950-х гг. В 1960-е гг. эта система зажила собственной жизнью, диктуя свои условия 

и не считаясь с историческими вызовами [30, с. 57–58, 267, 376, 377]. Нам эти рассуж-

дения представляются заслуживающими серьёзного осмысления, обсуждения, 

но лишь отчасти правомерными. Известный экономист Г. И. Ханин характеризовал 

1950-е гг. периодом подлинного расцвета, невероятного экономического роста и уско-

рения научно-технического прогресса. Но советское малоквалифицированное руко-

водство, с точки зрения автора, не сумело оценить рациональные предложения веду-

щих учёных об улучшении методов руководства экономикой [31, с. 72–89]. Таким об-

разом, исследователи характеризуют 1950-е гг. в истории СССР в качестве весьма про-

тиворечивого периода: с одной стороны, огромен перечень достижений мирового 

уровня, с другой – нарастали диспропорции, отставание в важных областях. Страна 

начала терять темпы, не успевала за техническими достижениями Запада. Всё менее 

эффективной становилась советская система хозяйствования. 

Результаты и обсуждение 

Изученные нами рассекреченные архивные материалы позволяют уточнить ряд 

данных, дополнить перечень факторов, определивших специфику развития нефтегазо-

вого комплекса страны в исследуемый период, сформулировать собственные выводы, 

представить масштаб научно-технических задач, которые решались в 1950-е гг. Осо-

бый интерес в этой связи представляют специальные доклады, направляемые в ЦК 

КПСС, в которых содержатся данные о технологическом состоянии различных отрас-

лей советской промышленности, в частности нефтедобывающей и нефтеперерабаты-

вающей. Документы подтверждают вывод о технологическом отставании во второй 

половине 1950-х гг. советской нефтеперерабатывающей промышленности от Соеди-

нённых Штатов Америки, прежде всего в сфере производства высокооктанового авто-

мобильного бензина, высококачественных моторных масел, отдельных видов дизель-

ного топлива, нефтехимической продукции [18, л. 53]. 

Для повышения технико-экономических показателей в области переработки 

нефти и углеводородных газов требовалось углубить переработку нефти с целью уве-

личения производства светлых нефтепродуктов примерно в два раза и смазочных ма-

сел – в 1,8 раза. Следовало повысить антидетонационные свойства бензинов, разрабо-

тать и внедрить укрупнённые комбинированные и автоматизированные установки. 

Планировалось резко повысить использование нефтяных, природных газов и нефте-

продуктов для создания и развития мощной нефтехимической промышленности, явля-

ющейся основной базой для производства синтетических материалов. Намечалось 

внедрение новых процессов коксования и пиролиза тяжёлых и нефтяных остатков, ка-

талитического крекинга вакуумного газойля и риформинга бензина прямой перегонки, 

гидроочистки и депарафинизации дизельных топлив для повышения качества нефте-

продуктов, увеличения их выхода из нефти. 

С целью повышения антидетонационных свойств автобензина предусматрива-

лось увеличить мощности каталитического крекинга и риформинга нефтяного сырья, 

что должно было позволить в 1960 г. выработать массовый автобензин с октановым 

числом 72 и производить этилированный автобензин с октановым числом 76–80 пунк-

тов, соответствующий требованиям автомобилей новых моделей. В связи с этим было 

подсчитано, что выпуск 700 тыс. автомобилей новых моделей потребует выработки 

3,4 млн т высокооктанового бензина и позволит по сравнению с эквивалентным ему 

по производительности парком автомобилей марок ГАЗ-51 и ЗИЛ-150 в количестве 

1 млн шт. уменьшить потребность в металле на 1,1 млн т, уменьшить годовой расход 
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бензина на 800 тыс. т и снизить стоимость изготовления автомобилей на 3,5 млрд руб. 

Такого рода экономия значительно превышала затраты, направленные на повышение 

октановых чисел бензина [18, л. 54]. 

Ещё более значимые меры предпринимались в отношении топлива для военной 

авиации. Так, в 1958–1959 гг. на Ново-Уфимском НПЗ для улучшения эксплуатацион-

ных свойств моторных масел и организации производства специальных масел, авиа-

ционного синтетического масла и гидротормозных жидкостей осваивалось промыш-

ленное производство специального синтетического масла для сверхзвуковой авиации, 

изготавливаемого на базе эфиров многоатомных спиртов и одноосновных кислот, 

на установке мощностью 5 000 т масел в год. Разрабатывались различного вида при-

садки для добавки к дизельным автомаслам, энергетическим маслам (трансформатор-

ному и турбинному) из восточного сернистого сырья. Осуществлялось техническое 

перевооружение Грозненского и Куйбышевского НПЗ, Бакинского крекинг-завода 

им. В. Стуруа [18, л. 55]. Наряду с реализацией проектов по повышению качества мо-

торных топлив, производству масел, развитию нефтехимии, одним из наиболее важ-

ных было определено внедрение автоматизации контроля и управления процессами 

на действующих и комплексной автоматизации на вновь строящихся НПЗ и в нефтепар-

ках. В 1957 г. осуществлялась комплексная автоматизация Московского и в 1960 г. – Ря-

занского нефтеперерабатывающих заводов. На Ново-Уфимском и Новокузнецком дей-

ствующих заводах модернизировались семь технологических установок с внедрением 

новейших средств контроля и автоматики, а также дистанционного управления авто-

матизированными задвижками и кранами с одного пункта. Совершенствовались кон-

трольно-измерительные приборы, необходимые для максимальной автоматизации 

технических процессов нефтепереработки [18, л. 56–58]. 

Во второй половине 1950-х гг. реализовывались научно-исследовательские  

проекты с целью повышения экономичности каталитического крекинга. В частности, 

разрабатывалась система каталитического крекинга с многоступенчатым противото-

ком в реакторе и регенераторе, включающая высокопроизводительную технологиче-

скую аппаратуру, выполнялся проект установки для ароматизации узких бензиновых 

фракций (при давлении 20 атм.) на установке мощностью 300 тыс. т сырья в год с це-

лью сооружения её в 1959–1960 гг. на Молотовском заводе. Совместно с Институтом 

химической промышленности и АН СССР разрабатывались специальное топливо 

с высокой теплотворной способностью и термической стабильностью, масла пригод-

ные для применения в интервале от минус 70 до плюс 350° С, смазки при температуре 

от минус 70 до плюс 500° С, жидкости, негорючие и стойкие в агрессивных средах, 

требующиеся для авиационной и ракетной техники [18, л. 59]. Проводились поисковые 

научно-исследовательские работы по интенсификации процессов полимеризации, 

окисления, дегидрополимеризации путем применения радиоактивных излучений. 

При проектировании новых НПЗ предусматривалось использование мощных комби-

нированных технологических установок, объединяющих в своём составе несколько 

процессов, полную автоматизацию установок и заводов с целью дальнейшего умень-

шения капиталовложений, повышения производительности труда и улучшения других 

технико-экономических показателей. Наиболее значимыми проектами в области 

нефтехимии явились работы по пиролизу тяжёлых нефтяных остатков в присутствии во-

дяного пара, по оксированию олефинов при пониженных температурах и давлениях, по 

установлению оптимального режима деэмульсации и обессоливания нефтей на комби-

нированных термохимических и электрообессоливающих установках, а также по под-

бору наиболее эффективных деэмульгаторов [18, л. 60–61]. 

Однако архивные документы позволяют говорить о всё ещё значительном 

(в 3–4 раза) отставании технического уровня нефтеперерабатывающей и нефтедобыва-

ющей промышленности в СССР от США. Так, выработка на одного рабочего в СССР 

в 1956 г. по добыче нефти составляла 1 323,3 т, в США в 1954 г. – 2 981 т, в бурении 

скважин – соответственно, 73,2 и 373 м [18, л. 61]. Одновременно восточные районы 

СССР по своим показателям приближались к показателям США, а в отдельных  
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случаях и превышали их. Так, по Главвостокнефтедобыче в целом выработка на од-

ного рабочего в 1956 г. составила 2 742,8 т, в том числе по объединению «Башнефть» 

2 919,4 т, по объединению «Татненфть» – 4 130 т. При этом себестоимость тонны 

нефти в Татарии и Башкирии составила 15–18 руб. при себестоимости в СССР 

в 41,37 руб. [18, л. 63]. 

Но отставание в целом по отрасли обусловило необходимость решать задачи усо-

вершенствования геолого-поисковых работ как за счёт более широкого внедрения гео-

физических методов разведки, так и за счёт разработки и внедрения новых геофизиче-

ских приборов и аппаратуры с использованием достижений ядерной физики и элек-

троники в объёмах, обеспечивавших сокращение стоимости подготовки площадки 

к глубокому разведочному бурению не менее чем на 18 %. Кроме того, быстрыми тем-

пами внедрялись новые конструкции бурового оборудования и инструмента, более из-

носостойких долот и осуществлялся переход на более экономичные конструкции сква-

жин в объёмах, обеспечивавших увеличение коммерческих скоростей разведочного 

бурения на 95 %, эксплуатационного – на 85 %. Ставились задачи повышения темпов 

разработки нефтяных месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов за счёт внед-

рения усовершенствованных систем разработки с поддержанием пластовых давлений 

и методов интенсификации в объёмах, обеспечивавших увеличение среднего дебита 

одной скважины до 11 т/сут., или на 55 %. Внедрялись новые, более совершенные спо-

собы эксплуатации скважин, главным образом бесштанговыми насосными установ-

ками, а также различные схемы сбора нефти и газа с целью перехода на этой основе 

к комплексной автоматизации нефтедобывающих предприятий в объёмах, обеспечи-

вающих снижение на 15 % затрат на промысловое строительство и использование по-

путного газа до 85 %. Целью определялось достижение к 1960 г. повышения выра-

ботки на одного рабочего, увеличение скорости бурения, но эксперты признавали, что 

добиться таких же показателей, которые демонстрировали нефтедобытчики США, 

не удастся [18, л. 64]. Таким образом, планировавшиеся показатели были явно завы-

шенными. Но в докладных записках указывалось, что внедрение новейших методов 

позволит обеспечить технологический рывок в области геолого-поисковых работ, 

а широкое использование буровых передвижных или самоходных установок новых 

конструкций с большой грузоподъемностью с применением на них гидравлических 

передач и приспособлений для механизации спуско-подъемных операций, тяжёлых 

буровых установок на дизельном и электрическом приводе повышенной мощности 

с крупноблочными основаниями обусловит значительный прогресс в бурении. Требо-

валось также масштабное использование трёхшарочных долот, изготовленных из вы-

сокопрочных никель-молибденовых марок стали, буровых станков, работающих элек-

тробуром. По разработке и эксплуатации нефтяных месторождений и скважин требо-

валось распространить методы искусственного воздействия на пласт закачкой воды 

или газа на все нефтяные месторождения, где применение их вызывалось технологиче-

ской необходимостью. Для достижения заявленных целей в 1960 г. следовало довести 

число скважин, эксплуатируемых погружными электронасосами, до 3 000 (6 % 

от фонда скважин), организовать текущий ремонт скважин самоходными агрегатами, 

оснащёнными вышкой и комплексом приспособлений для механизации ремонтных ра-

бот. Предлагалось расширить использование метода гидроразрыва пласта в нефтяных 

и нагнетательных скважинах. Техническое перевооружение отрасли обуславливало 

и модернизацию нефтяного машиностроения: следовало ускоренными темпами внед-

рить термическую обработку деталей долот, полуавтоматическую сварку на индукци-

онных установках для токов промышленной частоты, обеспечив обработку этим спо-

собом бурильных замков и т. д. [18, л. 65–67]. 

Технического перевооружения требовала и газовая промышленность, однако 

сравнительно низкий уровень добычи газа тормозил внедрение более современных 

технологий [18, л. 72]. Магистральные газопроводы строились из толстостенных труб, 

что обуславливало большой расход металла. В США в эти годы уже начали применять 

неметаллические трубы, а также использовались поршневые компрессоры мощностью 
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2–3 тыс. л. с. и трубокомпрессоры с приводом от газовых турбин. Процессы сбора транс-

порта и переработки газа в США были уже в значительной степени автоматизированы, 

в СССР автоматизация этих процессов только начиналась. Наблюдалось отставание 

и от ФРГ в производстве искусственных газов из бурых и каменных углей. В СССР не-

достаточно внедрялась и технически отставала комплексная переработка твёрдого топ-

лива с полным использованием всех продуктов, получавшихся при выработке газа. Пла-

нировалось усовершенствование методов разведки месторождений природного газа, со-

кращение сроков разведки за пятилетку не менее чем в два – три раза; интенсификация 

разработки газовых месторождений за счёт внедрения новых систем расположения сква-

жин и методов, обеспечивающих повышение средних дебитов газовых скважин не менее 

чем в два раза; внедрение комплексной автоматизации на промысле и магистральных 

газопроводах; внедрение новых конструкций инструмента, бурового оборудования, бо-

лее износостойких долот.  

Наконец, шла подготовка научно-технической базы для создания в восточных 

районах крупной газовой промышленности на базе газификации сибирских и дальне-

восточных бурых углей и т. д. Предлагался и целый комплекс мероприятий для дости-

жения этих целей, в частности проведение гидроразрывов пластов на ста скважинах 

(12 % от общего числа скважин) [18, л. 73–75]. 

Развитие газовой промышленности ускоренными темпами началось лишь во вто-

рой половине 1950-х гг. [19, л. 30]. В области технического перевооружения газовой 

отрасли также были достигнуты определённые результаты: внедрялись новые высоко-

производительные методы газификации мелкозернистого топлива с твёрдым теплоно-

сителем; реконструировались сланцевые газогенераторы, но ещё очень редко исполь-

зовались наиболее современные методы увеличения газодобычи, включая гидравли-

ческий разрыв пласта, перфорацию скважин под давлением и т. п. Наблюдалось отста-

вание в процессе внедрения автоматизации и телеуправления на промыслах [19, л. 32]. 

7-я Сессия ВС СССР приняла Закон «О дальнейшем совершенствовании органи-

зации управления промышленностью и строительством» [8], в соответствии с кото-

рым, в рамках управленческих реформ, началась реорганизация единого центра 

по строительству трубопроводов в стране. Предусматривалось создание Министер-

ства строительства РСФСР, в состав которого войдут организации по строительству ма-

гистральных трубопроводов. По состоянию на 1957 г. 34 % нефтепродуктов страны 

транспортировалось по трубопроводам, перевозка остальных 66 % осуществлялась же-

лезнодорожным и водным транспортом. В СССР к этому времени протяжённость маги-

стральных трубопроводов составила 21 тыс. км. В США к 1 января 1955 г. было постро-

ено 960 тыс. км трубопроводов, что превышало общую длину железнодорожных линий. 

В общем грузообороте трубопроводы составляли 15 %. В 1956 г. в США было построено 

еще 26,7 тыс. км трубопроводов, в частности был построен промышленный трубопровод 

от каменноугольных шахт в Питсбурге до электростанции в Истлейке (172 км), по кото-

рому ежедневно в потоке воды подавалось 3 400 т угля [20, л. 36]. 

Быстрому развитию газовой промышленности СССР способствовало открытие круп-

нейших месторождений: Газлинского (первое место в СССР по запасам газа), Шебелин-

ского (второе место в СССР), Северо-Ставропольского (третье место в СССР) [10, с. 233, 

241]. Они вошли в пять наиболее значительных по запасам месторождений мира. Крупные 

по запасам месторождения были открыты вблизи Бухары и Кагана [22, л. 14].  

Главными газоносными регионами в эти годы были Северный Кавказ и Узбеки-

стан. Широко стали применяться компрессионные станции, строились сверхдальние 

газопроводы, применялся принцип кольцевания трубопроводов [11].  

Газ был дешёвым и экономичным видом топлива, но значение нефти оставалось 

неизменно высоким. 28 апреля 1950 г. было принято Постановление Совета министров 

СССР «О мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской АССР». 

Согласно этому постановлению, было создано объединение «Татнефть» с входящими 

в его состав нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями и орга-

низациями [14, с. 584–589]. Выбор приоритетов оказался верным: с начала 1950 г. 
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Волго-Уральский регион демонстрировал наиболее значительный прирост объёмов 

добываемой нефти [25, с. 56]. Если в 1946 г. в Урало-Поволжском регионе было сосре-

доточено 30,3 % запасов нефти, а в Азербайджане – 42,1 %, то к середине 1950-х гг. 

картина диаметрально меняется: в 1956 г. в Урало-Поволжье было сосредоточено 80,7 % 

всех запасов нефти в СССР [13, с. 78], в это время регион давал уже 58,7 % общесоюзной 

добычи нефти [12, с. 4]. К концу четвертой пятилетки нефтедобыча в РСФСР прочно 

заняла лидирующие позиции в СССР [13, с. 57]. В начале 1960-х гг. РСФСР обеспечи-

вала уже 70 % общесоюзной добычи нефти [23, л. 144].  

Внедрение новейших методов и технологий имело большое значение для прове-

дения разведочных работ. Так, ещё в 1947 г. в Московском нефтяном институте 

им. И. М. Губкина была создана специальная лаборатория. Её руководителем стал про-

фессор, горный директор Б. Б. Лапук, руководителем физической части этой лабора-

тории – Герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии Г. Н. Флеров [16, 

л. 17]. 22 марта и 15 сентября 1950 г. вышли специальные распоряжения Совета мини-

стров СССР № 3782-рс и 14351-рс о разработке метода и аппаратуры нейтронного ка-

ротажа буровых скважин и о проведении промышленных испытаний этого метода 

и аппаратуры спецлабораторией МНИ им. И. М. Губкина [16, л. 20]. По оценке мини-

стра нефтяной промышленности СССР Н. К. Байбакова, министра высшего образова-

ния СССР С. В. Кафтанова и президента АН СССР академика С. И. Вавилова, лабора-

тория с поставленной правительством задачей справилась. К 1951 г. была выполнена 

работа по теме «Разработка метода и создание аппаратуры нейтронного каротажа бу-

ровых скважин» и этот метод был внедрён [16, л. 20].  

К 1953 г. коллективом лаборатории совместно с работниками нефтяной промыш-

ленности и сотрудниками лаборатории измерительных приборов АН СССР была со-

здана автоматическая станция радиоактивного (нейтронного и гамма) каротажа, кото-

рая начала успешно внедряться в нефтяную промышленность [16, л. 1]. Испытания 

аппаратуры прошли успешно. Как отмечалось в записке, адресованной министром 

нефтяной промышленности СССР Н. К. Байбаковым заместителю председателя Со-

вета министров И. Ф. Тевосяну, с созданием подобного аппарата была «…ликвидиро-

вана существовавшая ранее монополия США в этой области» [16, л. 1]. К середине 

1954 г. в нефтяной промышленности уже действовала 21 партия радиоактивного каро-

тажа. Это позволило не только получить десятки тысяч тонн нефти из старых скважин, 

но и открыть новое газовое месторождение – Башкатовское [16, л. 3–4]. 

Но средства требовались весьма значительные. 11 декабря 1958 г. в Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР и в СМ РСФСР обратился секретарь Татарского ОК КПСС С. Игна-

тьев с просьбой рассмотреть вопрос о выделении дополнительных материально-тех-

нических средств и финансов в 21 млрд руб. Татарскому СНХ для дальнейшего разви-

тия нефтегазовой промышленности. Планировалось, что к концу 1965 г. добыча нефти 

должна достигнуть 65–67 млн т, т. е. вырасти в 2,2 раза. Наряду с развитием Ромаш-

кинского месторождения, речь шла об освоении новых перспективных нефтяных пло-

щадей в районе р. Камы [21, л. 125–126]. Только в 1959 г. на эти цели было выделено 

27 экскаваторов, 12 башенных и автокранов, 875 автомашин, 200 тракторов, более 

22 тыс. м³ стандартных сборных домов [21, л. 127]. 

В 1957 г. Башкирская АССР опередила Азербайджанскую ССР по нефтедобыче 

почти на 2 млн т. На территории этой автономной республики были открыты Чекма-

гушская группа месторождений, Мапчаровское, Андреевское, Ашмановское, Чермо-

санское месторождения. В конце 1950-х гг. были открыты Белебеевское, Стаханов-

ское, Ермеевское и другие нефтяные месторождения [15, с. 76]. Здесь нашло широкое 

применение бурение скважины электробуром, использовались такие методы, как пла-

стовое давление, поддерживаемое способом законтурного заводнения, кислотная об-

работка призабойных зон скважин, телемеханизация и радиодиспетчеризация нефте-

добычи; внедрялись центробежные погружные электронасосы и др.  

  



Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 3 (76). 2023 г.  

Отечественная история  

116 

Особое внимание уделялось повышению качества бурового оборудования и ин-

струментов. Во второй половине 1950-х гг. были созданы новые конструкции турбо-

буров, долот и других механизмов. Начато промышленное внедрение новых конструк-

ций турбобуров: радиально-аксиальных и секционных. Это позволило сократить за-

траты времени на проходку метра скважины по предприятиям нефтяной промышлен-

ности на 10–15 % и повысить среднюю коммерческую скорость бурения в 1958 г. про-

тив достигнутой в 1956 г. на 20 % и более. Так, бригада мастера Белоглазова пробурила 

в 1957 г. новым турбобуром скважину глубиной 1759 м в условиях твёрдых пород 

Башкирии [19, л. 30]. Однако масштабы внедрения турбобуров на предприятиях 

нефтяной промышленности ограничивались недостаточным их производством. План 

внедрения и развития новой техники на 1957 г. по внедрению турбобуров за девять 

месяцев был выполнен всего на 19 %. Также плохо обеспечивались предприятия 

нефтяной промышленности оборудованием и материалами для электробурения (дви-

гатели, кабель), что сдерживало темпы развития перспективного метода бурения элек-

тробуром. Наиболее крупным недостатком в технике бурения скважин, по данным Гос-

ударственного комитета СССР по науке и технике (Гостехники), являлась низкая стой-

кость долота, резко снижающая эффективность работы турбобуров. Глубина скважины, 

проходимой одним долотом, достигала 15–25 м против 60–80 м в США [19, л. 30]. 

Руководитель «Башнефти» С. И. Кувыкин в документах в адрес Госплана неодно-

кратно поднимал этот вопрос. В предложениях депутатов Верховного cовета СССР, вы-

сказанных ими 6–9 февраля 1957 г. на заседании сессии, в связи с обсуждением хода 

подготовки пятилетнего плана, констатировалось: «Не решён вопрос об изготовлении 

в промышленных масштабах турбобуров диаметром в 4–5–6 дюймов, бурового инстру-

мента и, в первую очередь, качественных бурильных труб размером 3,5–2⅞ дюйма, 

а также качественных долот малых диаметров…. Наша промышленность не выпускает 

лёгких полупередвижных и передвижных станков, которыми можно было бы бурить 

скважины глубиной от 2 до 3,5 км». В этой связи С. И. Кувыкин просил Госэкономраз-

вития СССР обязать завод «Уралмаш» изготовить по чертежам Гипронефтемаша и объ-

единения «Башнефть» такие станки во втором полугодии 1957 г. [22, л. 19]. 

Вопрос о плохом качестве долот для бурения рассматривался на Коллегии Государ-

ственной экономической комиссии в марте 1957 г. Гостехникой СССР и Миннефтепро-

мом СССР был подготовлен проект распоряжения комиссии «О мерах по улучшению 

технологии изготовления долот для бурения нефтяных и газовых скважин». Для выпуска 

50 тыс. долот из никель-молибденовой стали на предприятиях Министерства обороны 

СССР дополнительно выделялось 27 т ферромолибдена и 97 т никеля. Миннефтепрому 

поручалось в 1957 г. провести испытания новых долот из никель-молибденовой стали, вы-

явить их эффективность и определить марку стали для изготовления долот в 1958 г. [24, 

л. 203]. Для производства новых типов трёхшарошечных долот предусматривалась завер-

шение в 1958 г. реконструкции Верхне-Сергиевского и Бакинского им. Кирова машино-

строительных заводов, а в 1960 г. – строительство Куйбышевского завода, а также разме-

щение их производства на заводе № 172 Министерства обороны СССР [24, л. 205–207].  

Таким образом, изученные материалы подтверждают, что в 1950-е гг. были до-
стигнуты значительные результаты в техническом перевооружении советской нефте-
добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Вместе с тем всё также 
наблюдалось отставание от ведущих западных стран по ряду направлений. Впрочем, его 
преодоление в сфере автоматизации нефтяной отрасли в 1957 г. Госпланом даже не пред-
полагалось. Уже по состоянию на 1953–1954 гг. в США насчитывалось около 20 тыс. км 
трубопроводов, управляемых с помощью аппаратуры ультракоротких волн, тогда как 
в нашей стране только к концу 1960 г. планировалось иметь 4–5 тыс. км подобных тру-
бопроводов. При запланированных темпах и вложениях эксперты прогнозировали от-
ставание и в нефтеперерабатывающей промышленности, где намечалось строительство 
только двух автоматизированных заводов, тогда как в США большинство таких заводов 
в значительной степени уже были автоматизированы. Специалисты признавали, 
что технологические установки на наших нефтеперерабатывающих заводах широко 
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оснащены приборами контроля и автоматического регулирования. В то же время про-
изводство лабораторных анализов качества сырья, полуфабрикатов, готовой продук-
ции выполнялись вручную. На этих операциях было занято до 40 % от общего количе-
ства работающих на заводе. Основанный на ручном труде лабораторный контроль 
нефти и нефтепродуктов являлся неэффективным. Осуществление непрерывного ав-
томатического анализа нефтепродуктов позволило бы увеличить отбор светлых нефте-
продуктов на 5–8 % и высвободить большее количество обслуживающего персонала 
[17, л. 35]. Эксперты отмечали отсутствие автоматизации работ, связанных с транспор-
тировкой, хранением и наливом нефти и нефтепродуктов. Большое значение для обес-
печения нормальной деятельности нефтяной отрасли имело своевременное проведение 
ремонтно-восстановительных работ на скважинах. В производстве текущего подземного 
ремонта скважин во второй половине 1950-х гг. были освоены новые технологии, тех-
ника и инструменты. В частности, самоходные агрегаты, оснащённые вышкой и ком-
плексом приспособлений для механизации ремонтных работ. Однако масштабы были 
недостаточными [18, л. 66–67].  

СССР отставал в развитии процессов каталитического крекинга и риформинга. 
Правительством определялась задачи по углублению переработки нефти и повышения 
качества автобензина и разных видов топлива в качестве важнейших [24, л. 199–200; 
18, л. 53, 56].  

Несмотря на то, что в 1950-е гг. использование всех энергетических ресурсов 
в стране возросло в два раза, основное место в энергетическом балансе (53,9 % 
в 1960 г.) продолжал занимать уголь, доля нефти составляла 30,5 % [15, с. 76]. Но по-
степенно в последующие годы всё более возрастало её значение как универсального топ-
лива, прежде всего моторного. Причём если в первой половине 1950-х гг. в экспорте доля 
топливно-энергетических ресурсов составляла 3,9 %, то в 1955 г. она выросла до 9,6 %, 
продолжая расти и в последующие годы [4, с. 73]. Если в 1955 г. преобладал вывоз именно 
нефтепродуктов, то во второй половине 1950-х гг. стала экспортироваться впервые в 
истории страны по преимуществу сырая нефть [9, с. 88].  

Выводы 
Таким образом, проведённое исследование позволяет сформулировать вывод 

о том, что внедрение новейших достижений, точно выбранные приоритеты явились 
факторами, обеспечившими становление мощного нефтегазового комплекса СССР, 
увеличение его доли в общемировой нефтедобыче [29, с. 13–16]. Нефтяная отрасль 
явилась локомотивом экономики в послевоенный период [25, с. 116]. М. В. Славкина, 
ориентируясь, прежде всего, на зарубежные данные, также отмечает значительную 
роль нефтяного фактора при формировании в условиях холодной войны многочислен-
ной сухопутной армии, боеспособных авиации и флота. В 1965 г. на вооружении Со-
ветской армии состояло 50 танковых дивизий, насчитывавших 375 танков и 9 тыс. во-
еннослужащих каждая, около 10,5 тыс. боевых и военно-транспортных самолетов, 
причём годовая норма налёта для истребителя составляла 150 ч [25, с. 141]. 

Всё намеченное на шестую пятилетку в сфере технического перевооружения нефте-
газового комплекса страны реализовано не было, что обуславливалось нехваткой ресур-
сов. Автоматизацией в значительной части отраслей охватывались единичные агрегаты и 
процессы. Всё ещё недостаточными оставались темпы внедрения дистанционного управ-
ления и телемеханизации производства. Начиная с 1957 г., темпы экономического роста 
замедлялись. Однако мы бы не стали настаивать на выводе о начале кризиса, значитель-
ного торможения, так как темпы технического перевооружения промышленности в целом 
всё ещё оставались сравнительно высокими. 1950-е гг. – этап в эволюции государственной 
политики модернизации нефтяной и газовой отраслей промышленности, который спра-
ведливо выделить в качестве отдельного и весьма эффективного. Он отличался активиза-
цией научно-исследовательской деятельности, изменением приоритетов, включавших 
техническое перевооружение нефтегазового комплекса, поиском наиболее эффективных 
форм и структур управления. Создавалась мощная отраслевая наука, шла ускоренная под-
готовка высококвалифицированных кадров.  
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