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Нафтова промисловість Азербайджану в роки Першої світової війни

Розглядається роль Бакинської нафти в роки Першої світової війни, а

також нафтова політика уряду в цей період. Нафтова промисловість

перетворилася на галузь, що має державне значення з усіма витікаючими

звідси наслідками. Зроблено висновок про те, що Бакинська нафта відіграла

важливу роль у забезпеченні фронту паливом і мастильними матеріалами.

Баку перетворився в одну з найбільших кузень військового виробництва

Російської імперії. Війна призвела до загострення кризових явищ в нафтовій

промисловості. Видобуток нафти в Бакинському районі з 674 млн. пуд в 1901 р.

впала до 352,2 млн. пуд в 1917 р.

Ключові слова: Перша світова війна, нафтова промисловість,
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Джамиля Рустамова. Нефтяная промышленность Азербайджана в

годы Первой мировой войны

Рассматривается роль Бакинской нефти в годы Первой мировой войны, а

также нефтяная политика правительства в этот период. Нефтяная

промышленность превратилась в отрасль, имеющую государственное

значение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сделан вывод о том,

что Бакинская нефть сыграла важную роль в обеспечении фронта топливом и

смазочными материалами. Баку превратился в одну из крупнейших кузниц

военного производства Российской империи. Война привела к обострению

кризисных явлений в нефтяной промышленности. Добыча нефти в Бакинском

районе с 674 млн. пуд в 1901 г. упала до 352,2 млн. пуд в 1917 г.

Ключевые слова: Первая мировая война, нефтяная промышленность,

общество, кризис, государство.
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War

The article discusses the role of the Baku oil in the First World War, as well as

the oil politics of the government during that period. The oil industry became a

branch of state significance with all the ensuing consequences. It is concluded that

the Baku oil played an important role in providing the front with fuel and lubricants.

Baku became one of the largest forges of military production of the Russian Empire.

The war led to the aggravation of the crisis in the oil industry. Oil production in the

Baku region with 674 million poods in 1901 fell to 352.2 million poods in 1917.

Keywords: First World War, oil industry, society, crisis, government.

Изучение истории нефтяной промышленности Азербайджана в годы

Первой мировой войны является одной из актуальных проблем

азербайджанской историографии. В этот период нефть превращается в

стратегическое сырье. Возрастает спрос на нефтяное топливо и смазочные

материалы. Нефтяная промышленность Баку превращается в одну из ведущих

отраслей экономики Российской империи.

Целью данной статьи является показать влияние войны на добычу,

переработку нефти, рассмотреть тяжелые последствия войны на нефтяную

промышленность Азербайджана в годы Первой мировой войны.

Начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война имела роковые

последствия для Российской империи и привела, в конце концов, к

Февральской революции и Октябрьскому перевороту 1917 года. Основной

причиной Первой мировой войны стала борьба за территориальный передел

мира. Главный узел противоречий лежал в отношениях между

Великобританией, крупнейшей колониальной империей мира, и Германией,

возросшее экономическое могущество которой требовало новых рынков сбыта

и сырья [1].

В условиях начавшейся войны России предстояло стремительными

темпами осуществить максимальную мобилизацию материально–технических

ресурсов, структурно перестроить экономику, прежде всего важнейшие отрасли
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тяжелой промышленности, закрепить за предприятиями рабочую силу,

реорганизовать аппарат управления хозяйственной системой в связи с

качественными изменениями товарно–рыночных отношений [2].

Исследование Л.Б. Кафенгауза, автора фундаментального труда

«Эволюция промышленного производства России (последняя треть ХIХ в. –

30–е годы ХХ в.) показывают, что война началась в момент максимального

развертывания производственной мощности российской индустрии. Накануне

войны шло широкое капитальное строительство, машинное оборудование было

обновлено, производственная мощность фабрик и заводов значительно

расширена, на складах предприятий и торговых фирм для дальнейшего

расширения производства были накоплены значительные запасы сырья,

топлива, технических материалов [3]. Однако все эти процессы остались

незавершенными к началу войны, последствия чего Россия испытала на

протяжении всей войны.

Вместе с тем для этого периода, характерны замедленные темпы

минерализации топливного баланса и отставание топливной промышленности

от потребностей страны. Здесь сказалось тяжелое положение нефтяной

промышленности, рост цен на нефть, что вызвало массовый переход

потребителей на дрова и уголь. Причиной же этого явления послужило падение

производительности нефтяных скважин, вызванное ухудшением технических

условий добычи, крайне отсталое законодательство о порядке сдачи с торгов

нефтеносных земель, а также деятельность монопольных фирм, сдерживающих

добычу нефти в целях удержания высокого уровня цен на нефтяное топливо [3].

Особенно резко сократилась выработка нефтепродуктов в конце 1914 г. и в

1915 г. Это было связано с тем обстоятельством, что в течение первого года

войны под влиянием больших запасов, предназначенных для вывоза за границу,

но не вывезенных товаров рынок был с избытком перенасыщен

нефтепродуктами. Одновременно с сокращением выпуска этих нефтепродуктов

резко возрастает выпуск мазута, производство которого достигает в 1915 г.

цифр (свыше 5,5 млн.т.), значительно превышающий выпуск мазута в 1913 г.
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(4,1 млн.т.). Однако, выпуск мазута в 1917 г. вновь сокращается и падает ниже

довоенного уровня (3,4 млн.т.) [3].

В связи с начавшейся войной значительно возрос спрос на нефтяное

топливо и смазочные материалы со стороны предприятий, работавших на

войну. После перестройки экономики Азербайджана, и прежде всего нефтяной

промышленности на военный лад Баку превращается в одну из крупнейших

кузниц военного производства в стране. Уже в 1915 г. из 566 млн. пуд. нефти,

добытой, в целом, по России, 450,4 млн. пуд. давал Баку [4]. На

нефтеперерабатывающих заводах города вырабатывался вискозин, вапор,

асидол, трансформаторное масло, гудрон, полугудрон, бензол, толуол и др.

нефтепродукты, столь необходимые для военной промышленности. Кроме

нефтяных предприятий на нужды войны работали и другие промышленные

предприятия Азербайджана.

Учитывая весьма печальный опыт неудач 1914 г. для мобилизации

промышленности России IV Государственной Думой 17 августа 1915 г. были

созданы в качестве чрезвычайных органов по регулированию военной

экономики государственные органы по управлению и регулированию

хозяйством – Особые совещания в составе представителей министерств,

ведомств и делегатов от буржуазных организаций. Всего их насчитывалось

четыре: по топливу, по перевозкам, по продовольствию, по обороне. Особое

совещание по обороне являлось главным, в задачи которого входило

объединение заводов в группы по выполнению государственных военно–

промышленных заказов. Смысл объединения заключался в выделении какого–

то одного завода для выполнения основной деятельности и слияние его с

другими заводами с меньшей специализацией, задача которых сводилась к

изготовлению и поставке на центральный завод необходимых заготовок

(отливка металлических болванок для пушечных стволов, грубо обточенных

стаканов для снарядов и т.д.). Деятельность других трех Особых совещаний

сводилась к налаживанию расстроившихся в ходе войны экономических связей

[5]. Участие представителей буржуазных оппозиционных сил в работе Особых
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совещаний открывало перед ними возможность для усиления их влияния на

принятие решений общегосударственного значения. Создание системы

регулирующих органов рассматривалось властью как величайшая уступка

буржуазной оппозиции, вырванная под давлением чрезвычайных обстоятельств

военного времени. В то же время, правительство понимало всю важность этого

события, так как был сделан еще один шаг в сторону движения России по пути

буржуазной монархии [2].

В годы Первой мировой войны возрастает экономическая роль Баку, как

одного из крупнейших промышленных, в основном нефтедобывающих и

нефтеперерабатывающих центров империи.

Несмотря на определенные проблемы в нефтяной промышленности

добыча нефти во время войны несколько увеличилась. Незначительное

снижение добычи нефти в 1914 г. объяснялось длительной забастовкой,

имевшей место в Баку накануне войны. Уже в 1915 г. произошло увеличение

добычи нефти даже по сравнению с 1913 г. На третий год войны – в 1916 г.

добыча нефти достигла максимума за все время с 1904 г. Если в 1914 г. добыча

нефти в Российской империи составляла всего 550,3 млн. пудов, то в 1916 г. она

составила 602,1 млн. пудов [6]. Этот прирост произошел благодаря увеличению

добычи нефти в Баку на 26,7 млн. пуд. и в Грозном – на 8,8 млн. пуд. по

сравнению с 1913 г. [6].

По отдельным основным нефтеносным районам рост добычи нефти с 1

ноября 1914 г. по 1 ноября 1916 г. составлял (в млн. пуд):

Табл. 1. Добыча нефти [6]
Год Баку Грозный

1914/15 480,8 90,5

1915/16 476,0 99,1

Поскольку бурение в 1916 г. упало и в Баку, и в Грозном, рост добычи

объясняется, главным образом, увеличением фонтанной нефти. В то же время в

Баку резко упало значение четырех Бакинских нефтеносных площадей, которые
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еще до войны, в 1912 г. давали 73% всей нефтедобычи, а в 1916 г. – всего лишь

54% [6]. Между тем, прекращение в этот период экспорта увеличило

предложение нефтяных товаров – бензина и керосина на внутреннем рынке. В

этой связи нефтяная секция Особого совещания по топливу заботилась лишь о

том, чтобы разгрузить район нефтеперегонных заводов от «угрожающего

скопления» бензина и керосина. С другой стороны, спрос на нефтяное топливо

в годы войны сильно увеличился, поскольку нефть стала заменять уголь.

Значительно расширился спрос на бензин для авиации и автомобильного парка.

Несмотря на исключительно удачную транспортировку нефти из

Астрахани по Волге в 1916 г. (около 303 млн. пуд. вместо 287 млн. пуд. в 1915

г.), оставшиеся запасы нефтяного топлива в Баку были на 17–18 млн. пуд. выше

запасов довоенных годов и на 7 млн. пуд. больше запасов предвоенных 1912–

1913 гг. [6].

Значительное количество нефтяного топлива, прекращение экспорта

светлых нефтяных продуктов – бензина и керосина и увеличение «мазутности»

нефтеперегонного производства создавали более благоприятные условия для

топливного баланса. Следовательно, как отмечает А.Л. Сидоров, «нефтяное

топливо завоевывало новые географические районы и стало играть большую

роль на железных дорогах, в промышленности, в морском и речном флоте.

Можно сказать, что нефть спасала промышленную жизнь страны». Причем,

главнейшими потребителями нефти в годы войны были железные дороги и

флот. В целом, в 1917 г. нефтяное топливо занимало в топливном балансе

страны около 23,7% [7].

В то же время в нефтяной промышленности в годы войны одновременно с

удовлетворительным ходом добычи происходило свертывание подгото-

вительных работ и бурения. Так, площадь бурения в Бакинском

нефтепромышленном районе сократилась с 52 тыс. саженей в 1914 г. до 43 тыс.

саженей в 1916 г. Уменьшилось и число скважин, введенных в эксплуатацию и

начатых бурением на четырех старых Бакинских площадях [6].
Табл.2. Количество скважин [6]
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Стадии работ 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г.

Бурилось скважин 602 563 482 433

Начато бурением 319 218 176 149

Закончено новых скважин 225 235 179 166

Сложившуюся сложную ситуацию промышленники объясняли

отсутствием материалов, их дороговизной и невыгодностью установленных

твердых цен на нефтяное топливо. Аналогичная ситуация наблюдалась и в

других нефтяных районах, в частности, в Грозненском и Майкопском.

Другой причиной уменьшения буровых работ был недостаток металла.

Так, по заявлению промышленников, Бакинский район получил за первое

полугодие 1916 г. металла менее половины от потребностей, что, в свою

очередь, по мнению нефтепромышленников, «привело к полнейшей

дезорганизации промыслового хозяйства в Баку». В то же время, как считает

А.Л. Сидоров, «факт неудовлетворительного снабжения металлами был,

конечно, бесспорен, но сомнительно, что столь значительное сокращение

бурения следует объяснять только этим обстоятельством, так как запасы труб

на промыслах все же имелись». Отсюда автор делает вывод, что «видимо,

сокращение бурения, помимо общих причин военного времени, являлось

результатом давления нефтепромышленников на правительство с целью

добиться повышения цен на нефть и нефтепродукты» [6].

Введение в конце 1915 г. Особым совещанием твердых цен на топливо

вызывало у нефтепромышленников недовольство, что нашло свое отражение на

страницах органа нефтепромышленников журнала «Нефтяное дело», который

утверждал, что твердые цены неизбежно приведут к сокращению производства

нефти и нефтепродуктов [8]. Учитывая, что предельные цены ничего не решают

Особое совещание по топливу в мае 1916 г. установила плановые перевозки и

плановое распределение топлива. Особое совещание приняло ряд мер к

перевозке больших партий нефтепродуктов по водным путям, что

способствовало разгрузке железных дорог. Каспийский флот был подчинен
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председателю Особого совещания по топливу, а для организации перевозок при

управлении железных дорог был создан Нефтяной комитет. Впрочем, все

вышеперечисленные меры не дали ожидаемого результата и цены на нефть и

нефтепродукты продолжали расти [6].

В годы войны значительную роль играла деятельность в составе Особого

совещания по топливу нефтяной секции, начавшейся функционировать с 10

сентября 1915 г., а также созданный несколько позднее аппарат главного

уполномоченного по снабжению нефтью и нефтепродуктами потребителей

империи. Основной задачей этого органа было распределение топлива между

отдельными категориями потребителей и составление ежемесячных нарядов на

перевозку нефти по железным дорогам. Функции нефтяной секции сводились,

прежде всего, к вопросам организации производства, установления цен,

выработки условий поставки нефтяного топлива, закупок его казной,

реквизиций, а также выделение всякого рода ссуд нефтепромышленным

предприятиям. Нефтяная секция также занималась вопросами снабжения

Бакинских нефтяных промыслов электроэнергией, изготовлением

нефтеналивных барж, освобождение рабочих–нефтяников от призыва на

военную службу и расширение площади нефтедобычи.

На совещаниях представителей Бакинских нефтепромышленных фирм,

состоявшихся 5 и 13 августа 1915 г. в Петрограде обсуждались вопросы,

связанные с обеспечением страны топливом. В частности, весьма остро стоял

вопрос о предоставлении Бакинским нефтепромышленникам без торгов до 250

тыс. десятин нефтеносной земли на Апшероне. Данный вопрос был поднят

перед Бюро Центрального Военно–Промышленного Комитета и его

председателем А.И. Гучковым. В представленной совещанием в Центральный

Военно–Промышленный Комитет докладной записке отмечалось, что

сокращение добычи нефти в Бакинском районе с 674 млн. пудов в 1901 г. до

431 млн. пудов в 1914 г. «всецело объясняется падением производительности

старых Бакинских площадей…, тем не менее и до сих пор площади эти имеют

доминирующее для нефтяного рынка значение особенно потому, что этот район
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оборудован заводами, мастерскими, обширной сетью разного рода

трубопроводов и проч.» [9]. Далее, в документе указывалось на то, что во время

торгов, среди эксплуатируемых промыслов оказались вкрапленные свободные

казенные участки или участки, сданные фирмам в поверхностное пользование,

т.е. без права бурения. «Интенсивные работы на соседних промыслах,

отмечалось далее в документе, естественно истощают недра этих участков, а

появившиеся в буровых скважинах вода затопляет их нефтяные пласты.

Вследствие этого означенные участки обесценивались и продолжают ныне

обесцениваться». Следовательно, «обращение их в ближайшее время под

добычу нефти пополняло бы для страны недостаток в нужной ей нефти, и при

этом в самое короткое время, ибо к работам и эксплуатации их могло бы быть

применено оборудование соседних промыслов» [9]. В заключении,

предлагалось «в интересах Бакинской промышленности… разработать и внести

в спешном порядке на рассмотрение законодательных учреждений

законопроект о предоставлении министру торговли и промышленности право

на определенных условиях распоряжаться свободными казенными землями в

пределах старых площадей в Баку» [9].

Осенью 1916 г. совещание представителей Бакинских

нефтепромышленных фирм разработало новую программу расширения

представительской деятельности. А 3 октября совещание приняло решение

возбудить ходатайство об образовании «авторитетного, коллективного органа,

представляющего интересы всей промышленности» [10]. Таким органом

призвана была стать Нефтяная секция при Совете Съездов Представителей

Промышленности и Торговли (ССППТ), которая и была учреждена 4 ноября

1916 г. Это явилось крупным успехом Бакинских нефтепромышленников, так

как давала возможность им активно проводить в жизнь политику крупных

нефтяных компаний. Ни одно мероприятие правительства в отношении

нефтяной промышленности Азербайджана, как и топливоснабжения страны в

целом, не обходилось без участия Нефтяной секции ССППТ. Как отмечает,

М.Дж. Ибрагимов, в сущности, крупные нефтяные компании впервые получили
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возможность воздействия на государственную экономическую политику.

Свидетельством этому является то, что нефтепромышленникам через

Нефтяную секцию удалось заморозить осуществление возникших в годы войны

проектов организации казенной нефтедобычи, добиться повышения

фиксированных цен на нефть и т.д. [10].

Помимо Нефтяного комитета в годы войны в Баку существовали еще и

Комитет по распределению цистерн и Керосиновый комитет. Образование

последнего означало завершение образования центрального органа отраслевого

государственно–монополистического регулирования, в котором ведущая роль

принадлежала крупным Бакинским предпринимателям. Создание

специализированных комитетов и комиссий еще более усугублял процесс

сращивания нефтяных монополий с центральными органами управления.

Однако создание системы государственных бюрократических топливных

органов не только не помогло разрешению нефтяного кризиса в стране, но еще

больше усугубило его. Как отмечал председатель ССБН А.О. Гукасов: «У нас

слишком много комиссий, слишком много хозяев, но нет единого хозяина из

власть имущих» [11].

В годы Первой мировой войны остро нуждалось в Бакинской нефти и

нефтепродуктах Морское ведомство в связи со строительством новых боевых

кораблей, работающих на нефти. Основными поставщиками Военного

ведомства были т–во «Бр. Нобель», о–ва «Мазут», «Петроль», «Восточное

общество», фирмы Шибаева, М.Асадуллаева и др. Кроме «долевой» нефти,

Морское ведомство из–за недостатка топлива было вынуждено дополнительно

закупать в Баку различные нефтепродукты. В частности, в октябре 1915 г. по

контракту с т–ом «Бр. Нобель» оно закупило в Баку 120,5 тыс. пудов

дизельного топлива. В том же году этим ведомством было приобретено у

Бакинских нефтепромышленников дополнительно 40 тыс. пудов бензина [12].

В 1916 г. потребление нефтяного топлива Военно–морским флотом России

еще более возросло. В этом году из Баку было получено 18 млн. пудов мазута и

около 0,8 млн. пудов различных нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное
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топливо, соляровые масла и др.) [13].

К началу войны Российская нефтяная промышленность достигла высокой

степени концентрации производства. Гегемонией крупнейших фирм в нефтяной

промышленности предопределялась и тенденция ее монополизации. До войны

русская нефтяная промышленность была охвачена тремя крупными группами

«Ойль», «Шелл» и «Нобель». В руках этих трех организаций было уже до

войны сконцентрировано свыше ¾ имперской торговли нефти и около 60%

общеимперской добычи нефти [14]. С момента возникновения

капиталистической нефтяной промышленности (начало 70–х годов) ХIХ века в

Баку было основано 479 нефтедобывающих фирм, но к 1914 году из них

прекратили существование 298, причем 191 фирма просуществовала не более 5

лет [15]. По мнению С.С. Алиярова, концентрация производства и капитала в

нефтяной промышленности «увенчалась полной победой капиталистической

акционерной собственности над индивидуально–семейной» [15].

Война принесла с собой катастрофический конец последнему

промышленному подъему, и поставило народное хозяйство в совершенно

новые и небывалые условия. В условиях войны, «затруднения в области

снабжения рынка каменным углем, явная невозможность развить в короткий

период времени добывающую способность каменноугольных рудников в

желательных размерах поставили на очередь вопрос об усилении добычи

других видов топлива, например, торфа и, главным образом, нефти» [16]. Как

отмечалось в ежегоднике «Народное хозяйство за 1914 г.», война задела

нефтяную промышленность, главным образом, в области вывоза

нефтепродуктов на иностранные рынки [16].

В связи с мобилизацией рабочих, за исключением азербайджанцев в

действующую армию, ощущалась также и нехватка рабочих рук в нефтяной

промышленности Баку. Тяжесть войны в основном почувствовали рабочий

класс и крестьянство. Для обеспечения фронта всем необходимым пришлось

увеличить рабочий день до 11–12 часов. Заработная плата хотя и была

повышена, но это не спасало от стремительно растущего роста цен по стране. В
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частности, в Бакинском нефтепромышленном районе рост заработной платы

мелких служащих на 70% отставал от роста дороговизны [17].

Таким образом, как отмечается в историографии, к этому времени можно

считать свершившимся фактом полное смещение в Петроград центра, где

разрабатывались все значительные вопросы «нефтяной политики» [18].

Первая мировая война стала тяжелейшим испытанием для Российской

империи, которая начала войну в условиях острого социально–экономического

и политического кризиса. И разразившаяся в феврале 1917 года в условиях

крайнего расстройства хозяйственной жизни страны и продолжающейся войны

революция еще более усугубила процесс разложения всей промышленности, в

том числе и в нефтяной промышленности Азербайджана. Кризис в этой отрасли

продолжался и после окончания войны.
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