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Аннотация. Восстановление контроля советской власти над нефтедобывающими и нефте-

перерабатывающими районами (Бакинским, Грозненским, Урало-Эмбинским) после окончания 

гражданской войны способствовало ликвидации топливного кризиса и изменению условий 

функционирования нефтяной промышленности. С введением новой экономической политики 

в стране нефтяная промышленность была переведена на хозрасчёт, а существовавшие ограни-

чения на продажу нефтепродуктов сняты. Новые принципы работы отрасли повлекли за собой 

реорганизацию системы её управления, целью которой стояло создание эффективного центра-

лизованного управленческого механизма, включавшего в себя контроль добычи, транспорти-

ровки и сбыта нефти и нефтепродуктов. Астраханская губерния, в силу географического поло-

жения, с дореволюционного периода была вовлечена в систему транспортировки нефтепродук-

тов из нефтяных районов, расположенных в непосредственной близости от Каспийского моря. 

На начало 1920-х гг. приходится возобновление транзита нефтепродуктов через астраханский 

порт, перестройка системы хранения и распределения нефтепродуктов, в том числе и среди 

предприятий и населения губернии. Специфика экономики губернии, не имевшей крупных 

местных производственных комплексов и, соответственно, большой потребности в топливе, де-

лала регион в первую очередь важным транспортным пунктом, а не местом сбыта нефтяной 

продукции. К концу 1920-х гг. объёмы проходивших через Астрахань нефтепродуктов суще-

ственно возросли, что способствовало началу модернизации и реконструкции как региональной 

портовой инфраструктуры, так и системы нефтехранилищ. В активизации грузооборота сыграли 

роль восстановление нефтепромысловых и нефтеперерабатывающих производств, разрушен-

ных или пришедших в упадок в годы революции и гражданской войны; техническое перевоору-

жение нефтяной промышленности, в том числе с использованием иностранного капитала, по-

ступавшего в страну в виде концессий; общий подъём экономики страны, взявшей курс на фор-

сированную индустриализацию, проведение которой было невозможно без соответствующих 

топливных ресурсов.   
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Abstract. The restoration of Soviet control over oil-producing and oil-refining regions (Baku, 

Grozny, Ural-Emba) after the end of the civil war contributed to the elimination of the fuel crisis and 

changes in the operating conditions of the oil industry. With the introduction of the new economic 

policy in the country, the oil industry was transferred to business accounting, and the existing 

restrictions on the sale of petroleum products were lifted. The new principles of the industry's operation 

entailed the reorganization of its management system, the purpose of which was to create an effective 

centralized management mechanism that included control over the production, transportation and sale 

of oil and petroleum products. Due to its geographical location, the Astrakhan region had been involved 

in the system of transporting petroleum products from oil regions located in close proximity to the 

Caspian Sea since the pre-revolutionary period. At the beginning of the 1920s the transit of petroleum 

products through the Astrakhan port had to be resumed, the system of storage and distribution of 

petroleum products had to be restructured, including among enterprises and the population of the 

province. The specifics of the economy of the province, which did not have large local production 

complexes and, accordingly, a large need for fuel, made the region, first of all, an important transport 

point, and not a place for selling petroleum products. By the end of the 1920s, the volumes of petroleum 

products passing through Astrakhan had increased significantly, which contributed to the beginning of 

the modernization and reconstruction of both the regional port infrastructure and the oil storage system. 

The restoration of oil fields and oil refining industries, destroyed or fallen into decay during the years 

of the revolution and civil war, played a role in the activation of cargo turnover; technical re-equipment 

of the oil industry, including with the use of foreign capital entering the country in the form of 

concessions; the general rise of the country's economy, which took a course on forced industrialization, 

the implementation of which was impossible without the appropriate fuel resources.  
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Введение 

Астраханская губерния была вовлечена в транспортировку нефтепродуктов ещё 

с дореволюционного периода. Нефть перевозилась из Баку по Каспийскому морю и да-

лее вверх по Волге через Астрахань с начала 1870-х гг., грозненская нефть транзитом 

из Петровска (Махачкалы) шла в астраханский порт с 1896 г. (фирма Дембот), эмбин-

ские нефть и керосин из Ракуши – с 1913 г. (фирмы «Бр. Нобель» и «Мазут»). Сухо-

грузные перевозки через астраханский порт, которые, на первый взгляд, не были свя-

заны с нефтяной промышленностью, также были нацелены на поддержание работы 

нефтяного хозяйства. Так, к середине 1920-х гг. одним из доминировавших по объёмам 

вывоза из Астрахани сухим грузом были лесные материалы. Отправителем являлось 

Государственное объединение «Волго-Каспий-Лес», поставлявшее древесину для про-

мыслов трестов «Азнефти» и «Эмбанефти» [12, c. 33]. Кроме того, в регионе существо-

вала крупная судостроительная и судоремонтная база для обслуживания флота, задей-

ствованного в нефтеперевозках. 

После окончания гражданской войны и с постепенным оживлением экономической 

жизни, восстанавливались объёмы нефтеэкспорта астраханского порта. К середине 

1920-х гг. через Астрахань транзитом ежегодно проходило около 150–200 млн пудов 
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нефтепродуктов [23, c. 125]. Подобные объёмы ставили соответствующие задачи хра-

нения товара и его распределения, в том числе и на губернском рынке. 

Рассмотрим систему организации хранения и особенности распределения нефте-

продуктов в Астраханской губернии в 1920-е гг., опираясь на материалы местной пе-

риодической печати. 

Проблема управления нефтяной промышленностью в первые годы советской вла-

сти нередко становилась предметом научного анализа отечественных историков. Пе-

редача всей нефтяной промышленности в ведение специально созданного при ВСНХ 

главка – Главного нефтяного комитета – с целью её национализации и контроля 

над производством и распределением нефтепродуктов раскрыта в работах Е. В. Бод-

ровой, В. В. Калинова. В своих исследованиях они анализируют меры советского пра-

вительства по преодолению топливного кризиса, в том числе с помощью реорганиза-

ции системы управления нефтяной отраслью [1]; деятельность Главного нефтяного ко-

митета по проведению геолого-поисковых работ на нефть в разных регионах страны 

для подъёма уровня нефтедобычи [3]; роль всероссийских съездов нефтяников для раз-

вития нефтяной промышленности и др. [2]. Работа Главного нефтяного комитета и его 

региональных подразделений сквозь призму изучения роли личности в истории рас-

смотрены в научных публикациях В. Н. Курятникова, Ю. В. Евдошенко [8; 13; 14]. 

Создание Всероссийского нефтяного синдиката с последующим преобразова-

нием районных нефтяных комитетов в районные конторы Нефтесиндиката и их функ-

ции по сбыту, заготовке и хранению продукции освещены в исследованиях З. Х. Серге-

евой [24; 25]. В силу того, что Нефтесиндикат был создан в первую очередь для осу-

ществления нефтеэкспорта, большое количество исследований посвящено именно этой 

составляющей его функционала: проанализирована торговля нефтью и нефтепродук-

тами с зарубежными странами [22], объёмы нефтеэкспорта [9], а также роль иностран-

ного капитала [10], создание совместных нефтяных торговых компаний за рубежом, соб-

ственных распределительных, оптовых и розничных систем в ряде стран Европы и Азии, 

что способствовало увеличению объёмов продажи российской нефти [11]. 

Таким образом, исходя из анализа современного состояния исследований по про-

блеме, следует констатировать слабую проработанность вопросов деятельности Все-

российского нефтяного синдиката и его районных контор на внутреннем рынке. 

Основная часть 

Изменения системы управления топливной промышленностью в центре и на местах 

В 1921 г., в связи с введением новой экономической политики и либерализацией 

экономических отношений, была проведена реорганизация системы управления топ-

ливной, в том числе и нефтяной, промышленности. Ведущая роль в распределении 

топлива предоставлялась Главному управлению по топливу (ГУТ) ВСНХ РСФСР, со-

зданному по Постановлению СТО в 1921 г. [21, c. 292–295], в подчинении которого 

находились «все топливозаготавливающие, топливодобывающие главки, Главный ко-

митет по топливу (Главтоп)» с их местными подразделениями [7, c. 618–622].  

В структуру ГУТ 6 июня 1921 г. вошёл Главный нефтяной комитет, который 

20 октября 1921 г. был упразднён с передачей полномочий ГУТ [5]. 7 февраля 1923 г. 

в структуре ГУТ ВСНХ был создан Всероссийский нефтяной синдикат (Нефтесинди-

кат), который стал монополистом по сбыту на внешнем и внутреннем рынке нефте-

продуктов, поставлявшихся ему крупными нефтепромышленными производствен-

ными объединениями – трестами. В октябре 1925 г. Нефтесиндикат был подчинён 

непосредственно ВСНХ [5]. 

Специальным Декретом СНК с 1 мая 1922 г. была введена обязательная плата 

за «всякого рода топливо, нефтепродукты, лесоматериалы, а также продукты их пере-

работки и обработки» для всех государственных и частных потребителей в связи с пе-

реходом топливной промышленности на хозрасчёт [7, c. 619]. Это означало прекраще-

ние планового государственного снабжения денежными средствами и материальными 

ресурсами топливной и лесной промышленности. Главное управление по топливу 

наделялось полномочиями определения себестоимости продукции подведомственных 
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ему учреждений и предприятий и предельного максимума цен, по которым продукция 

могла быть реализована. Разница между этими величинами, составлявшая чистую при-

быль, распределялась по нескольким направлениям: «в государственных доход; на расши-

рение и улучшение производства; на вознаграждение рабочих и служащих» [7, c. 620].  

Несмотря на широту предоставленных полномочий, Главное управление по топ-

ливу было весьма ограничено в распределении переданных в его ведение фондов. Обя-

зательными к «исполнению в первую очередь» были заказы группы крупнейших пред-

приятий (их перечень определялся Государственной общеплановой комиссией) 

[7, c. 620], топливо которым предоставлялось по государственному плану снабжения 

по фиксированным ценам, как правило, даже ниже себестоимости [24, c. 156]. Остав-

шееся топливо поступало в свободную продажу. При выборе посредников для реали-

зации продукции Главное управление по топливу обязывали «оказывать преимуще-

ство при прочих равных условиях государственным учреждениям и предприятиям, … 

центральным областным и губернским кооперативным объединениям» [7, c. 621]. 

На местах существовали конторы или региональные управления указанных выше 

главков, которые координировали распределение и торговлю топливом, в первую оче-

редь нефтепродуктами. Как региональное подразделение Главного нефтяного коми-

тета при ВСНХ, Астраханский нефтяной комитет был создан 28 августа 1918 г. и осу-

ществлял управление всеми национализированными нефтяными предприятиями реги-

она. Несмотря на то, что в Астраханской губернии на тот момент не было нефтедобы-

вающих и нефтеперерабатывающих предприятий, национализации подверглось 

всё имущество расположенных здесь контор и представительств, нефтяные товары, 

склады, пристани со всеми механическими и ремонтными мастерскими и заводами, 

оборудованием, материалами, движимым и недвижимым имуществом, а также весь 

наливной и вспомогательный флот. В 1922 г. Астраханский нефтяной комитет был ре-

организован в Астраханскую районную контору Всероссийского нефтяного синдиката 

(Нефтесиндиката), в 1924 г. – в управление Астраханским районом нефтяного синди-

ката СССР [6, л. 1–2]. 

Организация хранения транзитных нефти и нефтепродуктов в Астрахани 

Астрахань была активно вовлечена в работу нефтяной промышленности, являясь 

крупным транзитным пунктом на линии переброски нефтепродуктов из нефтедобыва-

ющих районов, имевших выход к побережью Каспийского моря, в центральную часть 

страны. В связи с этим губерния в плане снабжения населения и предприятий промыш-

ленности топливом находилась в преимущественном положении по сравнению с дру-

гими регионами, не имевшими своих запасов. Основным видом топлива в губернии 

являлась нефть. Так, по состоянию на 1923–1924 гг. доля нефти в структуре губерн-

ского топливного баланса составляла 79,3 %, древесного топлива – 15,73 %, угля – 

менее 5 % [23, c. 125]. 

Астраханская районная контора Нефтесиндиката являлась монополистом 

на местном рынке нефтепродуктов. Многочисленные нефтяные склады и базы, ис-

пользовавшиеся в 1920-х гг., были наследием дореволюционных национализирован-

ных нефтепромышленных фирм: в ведении конторы Нефтесиндиката находилось 

18 складов с нефтехранилищами, из которых 4 напрямую не использовались и были 

запасными. Склады располагались на территории около 35 км2 по обоим берегам 

Волги от п. Солянка на юг до п. Бертюля (сейчас – п. Красные баррикады) и по правому 

берегу р. Болды до п. Мошаик. Нефтехранилища состояли как из резервуаров, так 

и из земляных ям, обложенных кирпичом. По состоянию на 1923 г. было 8 ям 

и 111 транзитных резервуаров (из них 5 – запасных, 9 – торговых) [20, c. 56]. Имевши-

мися хранилищами-ямами старались пользоваться только в исключительных случаях, 

т. к. нефтепродукты из них быстро улетучивались, вне зависимости от того, насколько 

ямы были уже пропитаны нефтью. Склады были оснащены трубопроводами, платфор-

мами, мостками для перелива нефтепродуктов, ремонтными мастерскими, перекачеч-

ными машинками и береговыми установками для перелива нефти и нефтепродуктов. 
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Из нефтехранилищ осуществлялся отпуск нефтепродуктов по заказам предприятий со-

гласно плану (нефти, мазута, масла, керосина) и на частные нужды (керосина). Принципы 

эксплуатации нефтеналивного хозяйства региона 1920-х гг. отличались от пореформен-

ного периода. Тогда каждая крупная нефтепромышленная фирма имела свой собствен-

ный склад и использовала его для всех сортов нефтепродуктов, как для светлых, так 

и для тёмных. После национализации нефтехранилищ стало возможным использовать 

каждый склад для своего сорта нефтепродуктов. В структуре транзита нефтепродуктов 

через Астрахань около 90 % занимали тёмные нефтепродукты, 10 % – светлые, но рас-

пределение нефтехранилищ не соответствовало данным пропорциям. Для светлых 

нефтепродуктов, несмотря на их меньший объём по сравнению с тёмными, требова-

лось большее количество хранилищ, т. к., во-первых, товарооборот светлых нефтепро-

дуктов происходил намного медленнее, а во-вторых, для каждого вида масла требо-

вался отдельный резервуар. В пореформенный период значительная часть операций 

по переливу нефтепродуктов происходила на астраханском рейде: нефть и продукты 

её переработки с помощью перекачечных машин переливали в речные суда и баржи. 

В 1920-х гг. такой способ перевалки не использовался: перевозившиеся по морю 

нефтепродукты, ввиду неудовлетворительного состояния судов, зачастую имели боль-

шие примеси воды и должны были отстаиваться перед перекачкой. Кроме того, кон-

тролировавшим нефтесбыт региональным подразделением Нефтесиндиката ставилась 

задача максимально точного учёта объёма поступавших нефтепродуктов, в связи с чем 

их разгрузка / перекачка должна была осуществляться в строго отведённых для этого 

местах [15, c. 100].  

При разработке проекта модернизации складов для нефти и нефтепродуктов 

в конце 1920-х гг. была определена ещё одна задача в организации нефтехранилищ: 

выведение легковоспламенявшихся нефтепродуктов (таких как керосин) на отдельный 

изолированный склад, расположенный существенно ниже города и всех пристаней 

по течению реки, чтобы операции по погрузке и выгрузке керосина производились 

вдали от населённых пунктов, заводов и караванов судов. В случае необходимости 

на подобном изолированном складе при работе с огнеопасными нефтепродуктами 

было легче осуществлять противопожарные мероприятия [16, c. 28]. 

Снабжение топливом предприятий и населения Астраханской губернии 

Отличительной особенностью региона являлось то, что, занимая одно из лидиру-

ющих мест в стране по объёмам транзита топлива, Астраханская губерния в части обо-

ротов торговли нефтепродуктами занимала в Нефтесиндикате одно из последних мест. 

В губернии отсутствовали крупные промышленные производства, кустарная промыш-

ленность была развита слабо, поэтому как крупных, так и мелких производств-потре-

бителей нефтетоплива было очень мало. Единственными крупными потребителями яв-

лялись Госпароходство, Астраханская ветка железной дороги (до ст. Палласовка) 

и Каспийское пароходство (Каспар). Но данные потребители являлись не региональ-

ными предприятиями, а подразделениями общегосударственных структур, снабжение 

которых топливом утверждалось на высшем уровне.  

С переходом нефтяной промышленности на хозрасчёт активизация торговых от-

ношений по сбыту нефтепродуктов стала основной целью, т. к. поступление средств 

на расходы по добыче и переработке нефти и содержанию нефтепромышленного ап-

парата происходило за счёт реализации продукции. Для реализации имевшихся запа-

сов нефтетоплива, осветительных продуктов и минеральных смазочных масел правле-

ние Нефтесиндиката приняло решение снизить цены на топливо параллельно с отме-

ной ограничений по объёму продаж. Особое внимание уделялось продажам керосина 

на местах и увеличению объёмов его потребления среди сельского населения. Распро-

странение керосина осуществлялось через кооперацию, которой выделялись для этих 

целей специальные кредиты. Правление Нефтесиндиката разрешило своим районным 

управлениям предоставлять кооперации кредит на срок до 4 месяцев за керосин. Кроме 

того, при выборке за сезон определённого объёма керосина потребителям делалась 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2024. No. 3 (80) 

National History  

59 

скидка в размере 5 %. Всем кооперативным объединениям предоставлялась в кредит 

посуда и ёмкости для хранения керосина [18, c. 97].  

Управлением Астраханского района нефтяного синдиката СССР (далее – управ-

лением Нефтесиндиката) в губернском центре были открыты розничные нефтелавки 

и пущены развозки, которые по желанию потребителей доставляли керосин на дом. 

Также были открыты точки продажи керосиновых ламп, ламповых товаров и нагрева-

тельных приборов по ценам значительно ниже рыночных. Снабжение населения Аст-

рахани керосином осуществлялось напрямую управлением Нефтесиндиката, без уча-

стия кооперации, а сбыт керосина по губернии, в калмыцких и киргизских степях был 

предоставлен кооперативным объединениям, т. к. открытие керосиновых лавок в сель-

ской местности с небольшим количеством населения было нерентабельным для управ-

ления. Несмотря на предоставленные кредиты, льготы и возможные скидки, коопера-

ция губернии практически не участвовала в торговле керосином. После вмешательства 

со стороны местной власти и партийных организаций кооперативные объединения за-

нялись торговлей керосином. Однако возлагаемые надежды на сбыт не оправдались: 

объёмы продаж были невелики, а оплата управлению Нефтесиндиката по вексельным 

долговым обязательствам поступала нерегулярно и с большими задержками.  

Продажа керосина за первую половину 1923–1924 хозяйственного года состав-

ляла по губернии около 120 тыс. пудов, за тот же период 1924–1925 хозяйственного 

года – около 203 тыс. пудов (см. табл.). Для сравнения, в дореволюционный период в 

Астраханской губернии потреблялось в год до 800 тыс. пудов керосина. Кроме город-

ских астраханских складов, снабжавших население Астрахани и окрестностей, тор-

говля производилась ещё из складов в Чёрном Яру, Владимировке, Пришибе, Никола-

евской слободе. Эти небольшие склады снабжали керосином население прилегавших 

уездов и калмыцких и киргизских степей [18, c. 99].  

 
Таблица. Продажа керосина в Астраханской губернии в 1923–1925 гг. [18, c. 99] 

 

 Первое полугодие 1923–1924 хоз. г. Первое полугодие 1924–1925 хоз. г. 

пудов 
% от общего 

объёма 
пудов 

% от общего 

объёма 

Госорганы 8 029 6,7 12 101 5,8 

Кооперация 2 989 2,5 37 368 18,4 

Частные лица 87 730 73,2 109 944 54 

Нефтелавки  

и развозки 
21 121 17,6 44 253 21,8 

Итого: 119 869 100 203 666 100 

 

Такая ситуация объясняется снижением общей покупательной способности насе-

ления региона. 1923–1924 гг. для экономики Астраханской губернии являлись доста-

точно сложными. В Енотаевском уезде, ввиду неблагоприятных погодных условий, 

полностью погиб урожай зерновых культур, но не это оказало решающего влияния 

на хозяйство региона, не специализировавшегося на земледелии. Приоритетную роль 

в структуре экономики губернии занимала рыбная промышленность, всё ещё восста-

навливавшаяся после политики «военного коммунизма». Фиксировались регулярные 

недоловы, которые были вызваны как естественными климатическими причинами, 

так и особенностями организации рыбного промысла, снижением численности морских, 

зажиточных ловцов, ограничением частной инициативы [4, c. 70–71]. Это совпало с про-

ведением денежной реформы, снижением цен на промышленную продукцию и продол-

жавшейся депрессией на рынках районов, потреблявших рыбную продукцию. 

Региональные особенности организации транзита и хранения нефтепродуктов  

Большая часть нефти и нефтепродуктов, завозившихся в Астрахань, отправля-

лись дальше. Помимо сравнительно небольших объёмов потребления, структура топ-

ливного баланса Астраханской губернии в 1920-х гг. имела ещё и такую специфику, 

как большой процент использования парафинистого мазута. Так, в 1922 г. его доля 
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составляла 23 % от всего использованного объёма нефтепродуктов, в 1923 г. – 12,53 %, 

в 1924 г. – 8,92 %, в 1925 г. – 8,75 % [17, c. 84–86]. 

На астраханском рынке парафинистая нефть впервые появилась в 1896 г., но то-

гда объёмы её не были значительны. Имевшая низкую температуру вспышки (около 

плюс 39 °С), она не могла применяться как топливо, но продавалась в качестве сма-

зочного материала под названием «чёрные остатки». Несмотря на то, что такой то-

вар по своим характеристикам не мог быть полноценной заменой смазкам, купцы 

ухитрялись продавать его в холодное время года, когда он застывал [17, c. 84–86]. 

В 1920-х гг. парафинистая нефть добывалась в двух нефтяных районах – Бакинском 

и Грозненском, в Урало-Эмбинском районе запасы парафинистой нефти ещё не были 

разведаны. В зависимости от содержания в сырой нефти парафина и способов его пе-

реработки получали различные сорта парафинистого мазута. Особенность их заклю-

чалась в том, что они имели очень высокую температуру застывания (минимальная 

температура, при которой нефть или любой нефтепродукт находятся в жидком агре-

гатном состоянии) – примерно плюс 25…плюс 35 °С. Поэтому транспортировать и ис-

пользовать данный вид топлива становилось возможным только после его предвари-

тельного подогрева, когда он переходил в жидкое состояние. Для понижения темпера-

туры застывания парафинистого мазута грозненская сырая парафинистая нефть пере-

рабатывалась на заводах вместе с обычной. Но в связи с тем, что этот способ требовал 

большого количества непарафинистой нефти, добыча которой в Грозном составляла 

лишь треть от общего объёма добываемой нефти, проблема понижения температуры 

застывания мазута не всегда решалась. В Бакинском нефтяном районе, где добыча па-

рафинистой нефти составляла всего несколько процентов от общего объёма нефтедо-

бычи, вопрос смешивания нефтей решался без особых проблем. Поэтому прибывав-

ший в Астрахань грозненский мазут смешивался с бакинским мазутом, в результате 

чего температура застывания снижалась. 

В 1920-х гг., ввиду поступления в Астрахань большого количества парафини-

стого мазута с высокой температурой застывания, смешивание его с обычным мазутом 

не представлялось возможным. Поэтому было принято решение часть его расходовать 

в Астраханской губернии в тёплое время года. Из всех приволжских транзитных пунк-

тов Астрахань, благодаря жаркому климату и высоким летним температурам, являлась 

наиболее благоприятным местом для использования данного вида топлива. Так, 

в навигацию 1927 г. по плану должно было быть завезено в Астрахань 376 750 т пара-

финистого мазута, по факту эта цифра равнялась 551 445 т, т. е. почти 1,5 раза больше, 

причём значительное количество мазута было с весьма высокой температурой засты-

вания (около плюс 32 °С). Его выкачка с прибывавших судов была крайне трудоза-

тратна, осуществлялась медленным темпом даже с учётом благоприятных для этого 

топлива климатических условий. Для выкачки последних, пришедших с астраханского 

рейда осенью шести барж, пришлось пустить в работу дополнительные перекачечные 

машинки и подогревать товар. Несмотря на это, выкачка данных барж продолжалась 

24 дня [17, c. 85]. 

Не использованный в Астрахани парафинистый мазут транспортировался вверх 

по Волге с таким расчётом, чтобы он был на месте назначения к наступлению тёплого 

времени года, в связи с чем мазут хранился на астраханских складах в течение зимы 

и должен был отправляться в мае. Традиционно хранение осуществлялось в ямах, 

т. к. резервуары использовались преимущественно для светлых, более летучих нефте-

продуктов. Увеличение ввоза в Астрахань парафинистого мазута высокого застывания 

поставило вопрос о замене ямных ёмкостей, дававших большие потери объёмов топ-

лива при хранении, на резервуарные. 

Привоз парафинистого мазута в Астрахань для создания запасов топлива и от-

правки его на следующий год начинался в конце августа и продолжался до конца ок-

тября. В течение этого времени средняя температура воздуха понижалась, особенно 

по ночам, доходя до температуры застывания мазута. Налив ям производился не сразу, 
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а постепенно, единичными партиями. На поверхности мазута образовывался застыв-

ший слой, который потом заливался ещё одной партией мазута. Параллельно с этим 

на каждом застывшем слое в яме скапливалась дождевая вода, которая не просачива-

лась на дно, а оставалась между слоями мазута. Таким образом, заполненная яма пред-

ставляла собою слоёную массу, состоявшую из жидкого и застывшего мазута и про-

слоек воды. Собравшаяся вода при оттаивании ямы весной значительно обводняла ма-

зут и требовала дополнительной его перекачки и отстаивания в резервуарах. Ввиду 

этого, первым пятилетним планом (1928–1932 гг.) была предусмотрена замена ямных 

ёмкостей астраханских нефтескладов на резервуары, для чего планировалась по-

стройка 33 резервуаров по 5 тыс. т каждый [16, c. 31–33].  

К концу 1920-х гг. объёмы проходивших через Астрахань нефтепродуктов суще-

ственно возросли, что способствовало началу модернизации и реконструкции как реги-

ональной портовой инфраструктуры, так и системы нефтехранилищ. В активизации гру-

зооборота сыграли роль восстановление нефтепромысловых и нефтеперерабатывающих 

производств, разрушенных или пришедших в упадок в годы революции и гражданской 

войны; техническое перевооружение нефтяной промышленности, в том числе с исполь-

зованием иностранного капитала, поступавшего в страну в виде концессий; общий 

подъём экономики страны, взявшей курс на форсированную индустриализацию, прове-

дение которой было невозможно без соответствующих топливных ресурсов.   

Выводы 

Со времени национализации нефтяной промышленности в условиях «военного 
коммунизма» и до введения новой экономической политики в 1921 г. снабжение топ-
ливом и осветительными маслами государственных органов, предприятий и населения 
из-за их ограниченного количества осуществлялось в централизованном порядке. Сво-
бодная торговля нефтяными продуктами запрещалась. Это было вполне объяснимо, 
если учитывать серьёзный топливный кризис, разразившийся в Советском государ-
стве, лишённом из-за событий гражданской войны и иностранной интервенции основ-
ных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих районов – Бакинского, Грознен-
ского и Урало-Эмбинского. С завершением войны и возвращением контроля над ука-
занными территориями нефтяная промышленность была переведена на хозрасчёт, 
ограничения на продажу нефтепродуктов сняты, а их плановое распределение отме-
нено. Изменение принципов работы отрасли нашло отражение в реорганизации си-
стемы управления топливной промышленостью в целом и нефтяной – в частности. 

Созданные на местах подразделения центральных главков и управлений были 
призваны обеспечивать эффективное использование национализированного имуще-
ства, контроль над добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом всех видов 
топлива. Астраханский морской и речной порт являлся одной из узловых точек тран-
зита нефтепродуктов из Каспийского бассейна, близ которого были сосредоточены ос-
новные нефтяные районы, в европейскую часть страны. Это ставило задачи рациональ-
ного использования, модернизации и расширения существовавшей здесь ещё с доре-
волюционного периода сети нефтехранилищ и складов. Несмотря на значительные 
объёмы транспортировавшегося через регион нефтетоплива, его собственные потреб-
ности в горючих материалах были незначительны, что являлось отражением рыбопро-
мышленной специализации Астраханской губернии, не имевшей крупных производ-
ственных комплексов. 
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