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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена: 

– потребностью осмысления и обобщения полученного государством 

положительного опыта промышленного освоения Дальнего Востока и создания 

на его территории нефтегазового комплекса, как одного из факторов 

модернизации восточной окраины, для использования этого опыта в ходе 

освоения новых нефтегазовых регионов; 

– необходимостью изучения многообразных по форме и по содержанию 

конфликтов, возникавших в первой половине ХХ века в результате 

столкновения интересов дальневосточной нефтегазовой отрасли с интересами 

международных нефтяных корпораций, с целью использования применявшихся 

тогда методов их разрешения (включая поиск компромиссов) в наши дни; 

– необходимостью осмысления результатов, полученных в ходе 

отработки инструментов и форм взаимодействия дальневосточного 

нефтегазового центра и мировой экономики в нефтегазовой сфере в первой 

половине ХХ века, с целью их использования в развитии современной 

отечественной нефтегазовой отрасли; 

– необходимостью полной реконструкции вклада нефтегазовой отрасли в 

модернизацию советской экономики; 

– необходимостью создания полноценного фрагмента о реализации на 

протяжении XIX – первой половины ХХ вв. на Дальнем Востоке 

экономической политики России, направленной на освоение нефтегазовых 

ресурсов территории, без которого имеющаяся картина развития нефтяной 

отрасли России не может считаться полностью завершенной. 

Степень разработанности проблемы. Заявленная научная проблема 

имеет незначительную степень разработанности1. Большинство имеющихся 

работ имеет экономическую направленность и, как правило, посвящено 

современному состоянию нефтегазового сектора Дальнего Востока2. 

Небольшое количество работ исторического плана в основном носит 

ретроспективно-публицистический характер, а их тематика не отличается 

обширностью и равномерностью распределения исследований, как между 

субъектами территории, так и этапами развития самой отрасли. 

Источниковая база исследования. Исследование темы потребовало 

привлечения обширного круга источников. Особую роль среди них сыграли 

документальные материалы, выявленные автором во время работы  в  фондах  

6-ти федеральных (РГИА, РГАЭ, ГАРФ, РГАСПИ, АВП РФ, РГА ВМФ), 4-х 

региональных (РГИА ДВ, ГАХК, ГИАПК, ГИАСО) и 1-ом муниципальном 

 
1 В настоящее время по теме исследования имеется всего одна кандидатская диссертация, защищенная в 

2004 году. См.: Шалкус Г. А. История становления и развития нефтяной промышленности на Сахалине 

(1879–1945 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2004. 236 с. 
2 См., напр.: Хроника нефтяной артерии. Периодическое издание «Нефтяная вертикаль» – ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз». URL: http://www.sakhoil.ru/article_221_24.htm 
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(ЦГИА СПб) архиве. Значительная часть этих материалов была впервые 

введена автором в научный оборот. 

Объектом исследования диссертации является нефтегазовая 

промышленность Дальнего Востока России, а также хозяйственные субъекты, 

вовлеченные в нефтедобычу. 

Предметом исследования стала экономическая политика российского 

государства, направленная на развитие нефтяной и газовой отрасли Дальнего 

Востока в указанный период. 

Целью исследования является всесторонний анализ процесса 

зарождения и развития нефтегазового сектора Дальневосточного региона и 

осмысление роли нефтегазовой промышленности как фактора экономической 

трансформации Дальневосточного региона в региональном разделении труда в 

рамках концепции экономической модернизации общества, необходимым 

компонентом которой является формирование индустриальной экономики. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 

– определить источниковую базу и установить основные тенденции 

развития отечественной и зарубежной историографии по изучаемой проблеме; 

– исследовать историю открытия и освоения дальневосточных нефтяных 

и газовых месторождений и доказать закономерный характер зарождения и 

развития нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке; 

– проанализировать роль государства и правящей местной бюрократии в 

деле организации поиска и освоения нефтяных месторождений Дальнего 

Востока; 

– выявить специфику модернизационных процессов в экономическом 

развитии Дальневосточного региона и определить их влияние на развитие 

нефтяного дела на его территории; 

– определить этапы формирования на Дальнем Востоке Сахалинского 

нефтегазового комплекса и их содержание; 

– показать роль иностранного капитала и иностранных специалистов в 

становлении нефтяной промышленности на Дальнем Востоке; 

– раскрыть роль «нефтяного фактора» в деле укрепления 

обороноспособности страны на дальневосточных рубежах; 

– в рамках центр – периферийной модели оценить роль нефтяной 

промышленности как фактора изменения экономического положения 

Дальневосточного региона в региональном разделении труда. 

Территориальные рамки исследования включают в себя ту часть 

азиатской России, которая относится к территории Дальнего Востока с 

исторической и физико-географической точки зрения: Приморский, 

Хабаровский, Камчатский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, 

Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, географическое 

расположение которых полностью соответствует Дальневосточной транзитали1. 

 
1 Транзиталь – переходная зона между континентом и океаном. Нефтегазогеологические особенности 

транзитали и материка существенно различаются. На материке перспективы нефтегазоносности связаны 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с XIX до 

середины ХХ века. 

Выбор XIX века в качестве начального периода исследования обусловлен 

тем, что в это столетие, благодаря опирающейся на поддержку местной власти 

предприимчивости деловых людей и усилий горных инженеров, на Дальнем 

Востоке были начаты работы по поиску нефти и установлению нефтяного 

потенциала этой территории. 

Выбор середины XX века в качестве завершающего этапа исследования 

обусловлен окончанием к этому времени формирования на Дальнем Востоке 

нефтегазового комплекса и его интеграции в нефтегазовую отрасль СССР. 

Методологической основой исследования явился синтез ряда теорий, 

подходов и методов, выработанных на протяжении последних столетий 

представителями различных исторических, экономических и социологических 

школ, обративших внимание на проблему влияния топливно-энергетических 

ресурсов на развитие общества. Основным является сочетание формационного 

и миросистемного подходов, которые, имея общую философскую и 

методологическую основу, тем не менее, акцентируют внимание на разных 

сторонах функционирования человеческого общества. 

В основу исследования положены главные методологические принципы 

исторической науки – историзм, системность и объективность, а сама 

методология исследования опирается как на общеисторические методы 

научного познания, так и междисциплинарные подходы. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней: 

– на основе анализа значительного массива публикаций впервые 

определены основные этапы развития российской и зарубежной (американской, 

японской) историографии проблемы; 

– выявлен и впервые введен в научный оборот широкий круг архивных 

источников, дающих возможность установить приоритеты Российской империи 

и Советского Союза в развитии дальневосточных окраин страны, и выявить 

интересы иностранного (японского и американского) капитала в отношении 

целей и стратегии освоения месторождений нефти и газа на Дальнем Востоке 

России; 

– положено начало разработке целого ряда практически неисследованных 

в современной историографии проблем, таких как участие российских и 

иностранных предприятий в поиске нефти на Дальнем Востоке в досоветский 

период, опыт применения концессионного законодательства Дальневосточной 

республики в нефтяном секторе ее экономики, вклад японских военнопленных 

в послевоенное восстановление нефтяной промышленности Сахалина, 

установление особенностей управления и деятельности японских нефтяных 

предприятий (включая концессию) на Северном Сахалине и других; 

 
с мелкими межгорными впадинами, в транзитали – с осадочными бассейнами кайнозоя. См.: Маргулис 

Л. С. [и др.] Нефтегеологическое районирование и углеводородные ресурсы Дальневосточного региона 

России // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. № 4. С. 2. 

http://www.ngtp.ru/rub/2012/63_2012.html
http://www.ngtp.ru/rub/2012/63_2012.html
http://www.ngtp.ru/rub/2012/63_2012.html
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– обосновано положение о закономерном характере развития 

нефтегазовой отрасли на российском Дальнем Востоке в процессе 

экономической модернизации страны в дореволюционный и советский период; 

определены хронологические рамки и фундаментальные отличия различных 

этапов первоначального формирования и дальнейшего становления 

нефтегазовой отрасли на восточных окраинах России; 

– определена роль различных факторов эволюции нефтегазовой 

промышленности в Дальневосточном регионе Российской империи и СССР, 

раскрыто соотношение экономических, внутри- и внешнеполитических, 

технологических, управленческих и иных факторов, определявших состояние и 

динамику развития нефтегазовой отрасли на рассматриваемой территории в 

разные исторические периоды в обозначенных хронологических рамках 

исследования; 

– установлены специфика, тенденции, закономерности и итоги развития 

нефтегазового комплекса Дальневосточного региона в исследуемый период и 

охарактеризована роль нефтегазового комплекса в экономической 

модернизации Дальневосточного региона. 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем вкладом, 

которое исследование вносит в понимание важных теоретических проблем 

исторической науки. Так, определение роли нефтегазового фактора в процессе 

экономической модернизации Дальневосточного региона Российской империи 

и СССР позволяет дополнить общие положения парадигмы экономической 

модернизации новым конкретно-историческим материалом. Сформулированное 

положение о закономерном характере развития нефтегазового комплекса на 

российском Дальнем Востоке позволяет рассматривать его эволюцию в общем 

контексте процесса экономической модернизации страны, необходимым 

условием которой является создание промышленной базы не только в регионах 

экономического «ядра», но и в ранее неразвитых, периферийных регионах 

нового хозяйственного освоения. Обоснование данного теоретического 

положения позволяет преодолеть ограниченность традиционного 

теоретического подхода, согласно которому экономическое развитие 

отдаленных регионов России в XIX – первой половине XX веков определялось 

преимущественно экзогенными факторами, при недооценке роли эндогенных 

факторов развития периферийных регионов. 

Теоретическую значимость имеет вывод об исторической динамике 

эволюционных процессов в нефтегазовой отрасли дальневосточного региона, в 

основе которой лежит изменение соотношения и роли факторов 

внутриполитической, внешнеполитической, экономической, технологической и 

международно-правовой макросреды на разных этапах развития нефтегазовой 

промышленности на Дальнем Востоке России. 

На основе разнообразного фактического исторического материала 

автором сделан вывод о том, что формирование на Дальнем Востоке 

нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса явилось одним из 

решающих условий, повлиявших на ускорение экономического развития 
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территории и формирование в регионе топливной базы для развития центров 

промышленного строительства на завершающем этапе экономической 

модернизации страны. 

Практическая значимость работы. Предложенная автором 

диссертационного исследования трактовка роли нефтегазового фактора в 

экономической модернизации Дальневосточного региона расширяет 

возможности дальнейшей концептуализации роли других важнейших событий 

экономической истории данного региона, выходящих за рамки исключительно 

нефтегазовой отрасли и хронологические границы настоящего исследования. 

Проведенное исследование также вносит вклад в формирование 

направления исследования, разрабатывающего такие аспекты исторического 

анализа, как экономическая модернизация отдельных регионов Дальнего 

Востока России в XIX – первой половине XX веков, вклад отраслей 

промышленности в процесс экономической модернизации Дальнего Востока, 

история формирования трансграничного нефтегазового комплекса на Дальнем 

Востоке, история существования иностранных концессий в СССР и др. 

Результаты диссертационного исследования могут быть положены в 

основу формирования в исторической науке нового представления о феномене 

«дальневосточной нефти» как важном факторе развития отечественного 

нефтегазового сектора. 

Обобщенный исторический опыт влияния нефтегазовой отрасли на 

процесс экономической модернизации Дальнего Востока может быть 

использован при разработке различных вариантов стратегий социально-

экономического развития отдельных регионов. 

Представленные в диссертации данные и аналитические выводы 

применимы при подготовке обобщающих работ, раскрывающих генезис 

нефтегазового комплекса Дальнего Востока и его роль в экономической 

модернизации данного региона и страны в целом. Результаты исследования 

могут быть использованы при подготовке обобщающих трудов по истории 

создания и развития отечественного нефтегазового комплекса, а также 

экономической и политической истории Дальнего Востока. 

Также материалы и выводы диссертационного исследования будут 

востребованы в преподавании курсов «История», «Отечественная история», 

«История Дальнего Востока», «Экономическая история России» в высших и 

средних учебных заведениях, а также в курсе «История нефтегазовой отрасли» 

для студентов, обучающихся по специальности «Нефтегазовое дело». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности проводимой в XIX веке в России топливно-

энергетической политики, связанные с сохранением в экономике страны 

приоритета каменного угля, а также ограничительные действия государства, 

направленные на охрану тихоокеанского побережья страны, оказывали 

тормозящее воздействие на работы по поиску и освоению нефтяных и газовых 

ресурсов Дальнего Востока. 
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2. Главным фактором, определявшим освоение нефтяного потенциала 

Дальнего Востока в первой трети ХХ века, стал фактор внешнеполитический. 

Предоставление СССР на определенный срок нефтяной концессии на Сахалине 

Японии не только стабилизировало отношения между двумя странами, но и 

явилось гарантом сохранения мирных отношений между ними на протяжении 

двадцати лет. 

3. При всех издержках японская нефтяная концессия в целом оказала 

положительное воздействие на развитие территории Северного Сахалина. 

Благодаря ее существованию на севере острова началось создание нового 

сектора дальневосточной экономики – нефтяной промышленности, 

положившей начало формированию Сахалинского нефтегазового комплекса. 

4. Кроме Японии интерес к сахалинским нефтяным ресурсам проявляли 

американские нефтяные компании. Однако целый ряд внутри- и 

внешнеполитических факторов помешали американцам сохранить доступ к 

сахалинской нефти. 

5. Создание на Дальнем Востоке центров по добыче и переработке нефти 

позволило региону перейти из состояния промышленной неразвитости в 

положение региона с динамично развивающейся добывающей 

промышленностью, выступающей в роли сырьевой базы развития 

дальневосточных центров нового промышленного строительства. 

6. Сложившийся в начале 1940-х годов сахалинский 

нефтегазодобывающий комплекс позволил в чрезвычайных условиях военного 

времени на достаточном уровне поддержать добычу и переработку нефти, что 

обеспечило весомый экономический вклад Дальнего Востока в победу 

советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

7. Важным условием становления нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей базы на Дальнем Востоке стало развитие системы 

управления отраслью. Ее постоянное совершенствование заключалось в поиске 

управленческих структур, которые бы отвечали социалистическим принципам 

организации производства (нефтепромысловые управления, нефтяные 

комбинаты). Однако недостаточно продуманные управленческие решения, 

связанные с проблемой производственной подчиненности нефтяных 

предприятий, а также не всегда оправданное создание новых органов негативно 

сказывались на эффективности нефтяного производства. Это привело к тому, 

что последующая административная реорганизация превращалась в основной 

способ борьбы с возникшими проблемами. 

8. В рассматриваемый период Дальневосточный регион эволюционировал 

от состояния региона, выступавшего в национальном масштабе в роли 

типичного сырьевого района, практически невидимого в макроэкономическом 

измерении, до состояния региона, включенного в систему национальных 

хозяйственных связей в качестве ресурсодобывающего региона нового 

освоения (по Дж. Фридману) в рамках периферийного кластера (по 

классификации И. Валлерстайна). При этом нефтяная отрасль сыграла роль 

одного из векторов развития Дальнего Востока. 
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9. С середины 1920-х годов на Северном Сахалине начинаются поиски 

природного газа. К середине 1930-х годов было установлено, что газо- и 

нефтеносные площади расположены на обширной территории восточного 

побережья Северного Сахалина. С этого времени природный газ превратился в 

промышленный ресурс, который активно использоваться как для вторичного 

способа добычи нефти, так и бытовых нужд. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов проведенной работы обеспечивается репрезентативностью 

источниковой базы, качеством историографического и источниковедческого 

анализа и совокупностью научных методов исследования, позволяющих 

решить поставленные задачи. 

Достоверность диссертационного исследования основана на материалах 

6-ти федеральных, 4-х региональных и 1-го муниципального архива, 

документах и материалах, опубликованных в 27 сборниках, включая 

статистические1. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 

обсуждения ее отдельных частей на 32-х научных и научно-практических 

конференциях разного уровня. Диссертация обсуждалась на заседании кафедр 

истории России и всеобщей истории Сахалинского государственного 

университета и кафедры истории Ленинградского государственного 

университета им. А. С. Пушкина, где получила положительную оценку. По 

теме диссертации опубликована 61 научная работа, среди которых 

4 монографии (в том числе 2 авторские), 23 статьи, входящие в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, 4 статьи на иностранных языках. 7 работ входит в базы Scopus и 

WoS. Общий объем публикаций по теме исследования составил 83,95 п. л., из 

них авторских – 72,8 п. л. 

Материалы исследования по теме диссертации включены в учебное 

пособие «Нефтяное дело: определения и термины» (Южно-Сахалинск: изд-во 

СахГУ, 2020), опубликованном по рекомендации Дальневосточного 

 
1 См. напр.: 1941 год. Документы : В 2-х кн. Кн. 1 / сост. Л. Е. Решин. М. : МФД, 1998; Дальневосточная 

республика: Становление. Борьба с интервенцией (февраль 1920 – ноябрь 1922 гг.) : документы и 

материалы. Ч. 2. Владивосток : Дальнаука, 1993; Документы внешней политики СССР. Том 1–24 / Глав. 

ред. А. А. Громыко. М.: Политиздат (т. 1–21), Международные отношения (т. 22–24), 1957–2000; Колчак 

и интервенция на Дальнем Востоке : док. и материалы / отв. ред. Б. И. Мухачев, М. И. Светачев. 

Владивосток : Наука, 1995.; Москва – Токио: политика и дипломатия Кремля, 1921–1931 : сборник 

документов : в двух книгах / Российская акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Ин-т российской истории, 

Архив Президента Российской Федерации / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. Москва: Наука, 2007; 

Петропавловск-Камчатский: история города в документах и воспоминаниях, 1740–1990 : сборник. Ч. 1. 

Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во ; Камч. отд., 1994; Внешняя политика Советского 

Союза в период Отечественной войны : док. и материалы. 1 января – 31 декабря 1944. Т. 2. М. : Изд-во 

полит. литературы, 1946; Социалистическое строительство на Сахалине (1925–1945); Сахалинская 

область в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. : сб. док. и материалов. Владивосток : ИПК 

Дальпресс, 2020; Хромов С. С. Иностранные концессии в СССР. Ч. I; Хромов С. С. Иностранные 

концессии в СССР. Ч. II; Сахалинская область в цифрах за 1946-1966 годы: стат. сборник. Южно-

Сахалинск: Дальневост. кн. изд-во. Сахалин. отд-ние, 1967. 
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регионального учебно-методического центра, используются при чтении курса 

«История нефтяной промышленности» для студентов, обучающихся по 

специальности «Нефтегазовое дело», а также читаются автором в виде 

элективного курса «История нефтяной промышленности Сахалинской области» 

для студентов исторического отделения. 

Структура диссертации в значительной степени определена целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы и 13 приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» обоснована актуальность темы исследования, определены 

его объект и субъект, показаны цели, задачи, методы исследования, 

территориальные и хронологические рамки, научная значимость и новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, а также представлены 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Историографические, источниковедческие 

и методологические проблемы исследования» подразделяется на три 

параграфа. 

В первом параграфе «Историография проблемы» дается развернутая 

характеристика всего массива отечественных и ряда зарубежных публикаций, 

которые увидели свет с конца XIX и до начала XXI века. 

Проведенный анализ позволил выделить три основных этапа в развитии 

историографии проблемы: конец 80-х годов XIX века – середина 20-х годов ХХ 

века; вторая половина 1920-х – 1980-е годы; рубеж 80–90-х годов XX – начало 

XXI века. 

Появление первой работы о нефтяных ресурсах Дальнего Востока 

относится ко второй половине XIX столетия, и связано с публикацией члена 

Русского технического общества А. В. Дамского под названием «Сахалинская 

нефть», в которой автор привел текст сопроводительного письма, содержащего 

просьбу об экспертизе нефтяных проб, взятых с территории Сахалина1. 

Содержание этого документа можно рассматривать как первое подробное 

описание сахалинских нефтяных месторождений. 

Существенную роль в распространении знаний о сахалинской нефти 

сыграла периодическая печать. На страницах российских столичных2 и 

провинциальных3 газет, регулярно печатались сведения о ходе и результатах ее 

поиска, что нередко становилось причиной нефтяного ажиотажа, периодически 

вспыхивавшего на острове. 

 
1 Дамский А. В. Сахалинская нефть // Записки Императорского Русского технического общества и свод 

привилегий, выдаваемых по департаменту торговли и мануфактур. Год 23. СПб., 1889. № 3. с. 3. 
2 См.: Новое время. 1887. 20 декабря (1 января 1878 года). № 4243. С. 1; Смесь // Нефтяное дело. Баку, 

1899. 30 января. № 2. С. 100. 
3 Хроника // Владивосток. 1889. 15 октября. № 42. С. 5; Нефтяные источники на Сахалине // 

Владивосток. № 3. 1890. 21 января. С. 5–6; № 4. 1890. 28 января. С. 4–5; Минеральные богатства на 

Сахалине // Владивосток. 1890. 4 февраля. № 5. С. 4. 
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В конце XIX века в свет стали выходить работы геологов и специалистов 

нефтяной промышленности, опубликованные в отраслевых периодических 

изданиях1 и журналах научных обществ2. Наряду с изложением истории открытия 

нефтяных месторождений на Сахалине, в них содержатся материалы дискуссии, 

развернувшейся между специалистами, по поводу перспективности добычи нефти 

на острове, а также общего состояния уровня знаний о нефтяных возможностях 

территории. 

Кроме работ специалистов в геологоразведочной сфере, общие сведения о 

нефтяных источниках острова нашли освещение в статьях дальневосточных 

предпринимателей, журналистов, политических и общественных деятелей. 

которые, охарактеризовали нефтяной ресурс острова как «непочатое еще 

богатство»3 и отметили интерес к нему как со стороны российских, так и 

зарубежных предпринимательских кругов4. 

Потеря по Портсмутскому договору южной части Сахалина заставило 

российское правительство вплотную заняться изучением природных ресурсов 

северной части острова. В короткие сроки (1906-1908 гг.) туда были направлены 

геологоразведочные экспедиции5, по результатам которых в профессиональных 

геологических кругах вновь вспыхнула дискуссия о целесообразности разработки 

нефти на острове6. 

Еще одной проблемой, волновавшей специалистов, являлась причина 

неудач разведочного бурения, проведенного «пионерами сахалинской нефти» 

Г. И. Зотовым и Ф. Ф. Клейе. Попытки ответить на этот вопрос содержатся в 

работе горного инженера К. Е. Пфаффиуса7 и статье, вышедшей в «Известиях 

Общества горных инженеров» за подписью Г. Б.8 

Первые обстоятельные работы, отражавшие нефтеносность Камчатки, 

появились в начале ХХ века благодаря окружному инженеру С. Д. Оводенко. Под 

 
1 Бацевич Л. Ф. Описание Сахалинских нефтяных месторождений // Горный журнал. 1890. № 7; Бацевич 

Л. Ф. Материалы для изучения Амурского края в геологическом и горнопромышленном отношении. С 

геологической картой. Издано по распоряжению Приамурского генерал-губернатора Сергея 

Михайловича Духовского. СПб., 1894; Масленников С. В. О месторождениях нефти на о-ве Сахалин // 

Записки Общества изучения Амурского края. Т. IV. Владивосток : Тип. Сибирского флотского экипажа, 

1894; Ракузин М. А. Оптическое исследование сахалинских нефтей (приложение к отчету Анерта 

Э. Э.) // Труды Геолкома. Новая серия. 1908. Вып. 45. 
2 См. напр.: Русская геологическая библиотека за 1890 г. / под ред. С. Никитина // Приложение к т. X 

Известий геологического комитета. СПб., 1891. 
3 Новомбергский Н. Я. Остров Сахалин. С. 74. 
4 Богданов Д. Наши богатства. С. 45. 
5 Тульчинский К.Н. Русский Сахалин и его минеральные богатства. СПб., 1907; Он же. Очерки полезных 

ископаемых русского Сахалина. СПб., 1907; Анерт Э.Э. Путешествие по восточному побережью 

русского Сахалина в 1907 году. СПб., 1908; Тихонович Н.Н., Полевой П.И. Полезные ископаемые 

Сахалина по данным экспедиции 1908-1910 гг. СПб., 1910. 
6 См.: Медведев П. Я. О полезных ископаемых Сахалинской области // Сахалин : сб. ст. по соврем. вопр. 

Сахалин. обл. / под общ. ред. Губернатора Д. Григорьева. Вып. 1 : О. Сахалин : Тип. при Канцелярии 

Сахалинского губернатора. 1912. С. 63–64. 
7 Пфаффиус К. Е. Современное состояние горной промышленности на Сахалине // Горные и 

золотопромышленные известия. 1912. № 21–22. С. 456. 
8 Г. Б. Извлечения из доклада о нефтяных месторождениях о. Сахалина // Известия Общества горных 

инженеров. 1913. № 7. С. 36. 
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его авторством вышел в свет краткий очерк1 и серия журнальных статей2, 

посвященных горным богатствам полуострова. Однако отсутствие проверки 

упоминаемых в работах сведений на достоверность не способствовало развитию 

интереса государства и бизнеса к камчатской нефти. 

В годы гражданской войны единственной публикацией о нефти на Дальнем 

Востоке стала работа геолога П. И. Полевого, продвинувшая знания о местах и 

способе залегания нефти в северной части Сахалина3. 

Прекращение Гражданской войны и последовавшая в 1925 году 

нормализация отношений с Японией поставили перед специалистами проблему 

определения места каждой отрасли в экономической системе региона. В работе 

руководителя дальневосточной секции Госплана СССР Н. Н. Колосовского 

сахалинской нефти была отведена одна из главных ролей в процессе накопления 

средств для дальнейшей интенсификации производства4. В это же время на 

безусловную нефтеносность Камчатки, установленной в ходе экспедиции 1923 

года5, обратил внимание П. И. Полевой. 

Таким образом, на рубеже XIX–ХХ веков историография исследуемой 

проблемы находилась в стадии становления и характеризовалась процессом 

медленного накопления фактического материала. Практически все работы этого 

периода были написаны специалистами горнопромышленной отрасли, что 

привело к несколько одностороннему взгляду на проблему.  

Дипломатическая победа Советского правительства, ознаменованная 

выводом японских войск с территории Северного Сахалина, положила начало 

второму этапу историографии, в котором можно выделить следующие 

периоды. 

Первый период – середина 20-х – середина 50-х годов ХХ века. Основное 

содержание работ, опубликованных в это время, было посвящено проблеме 

появления на Сахалине иностранных нефтяных концессий и формированию на 

Дальнем Востоке нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

В рамках первой проблемы в профессиональной прессе нефтяников стали 

регулярно публиковаться статьи с анализом состояния нефтяных запасов Японии 

и США и действий правительств и бизнеса этих стран, направленных на их 

увеличение6. 
 

1 Оводенко С. Д. Горные богатства Камчатской области : краткий очерк. Томск : Типография Дома 

Трудолюбия, 1913. 12 с. 
2 Оводенко С. Д. Заметки горного инженера. Томск : Типография Детского Приюта и Дома Трудолюбия, 

1912; Он же. Горное дело на Чукотском полуострове в 1900–1913 годах // Горные и 

золотопромышленные известия. 1914. № 8–9. 
3 См.: Полевой П. Дальний Восток в горнопромышленном отношении. Владивосток, 1919. 
4 Колосовский Н. Н. Перспективы хозяйства Дальнего Востока // Бюллетени Госплана. 1923. № 11–12. 

С. 103. 
5 Полевой П. И. Нефть русского Дальнего Востока // Нефтяное и сланцевое хозяйство. № 3. 1924. С. 449–

547. 
6 См., напр.: Нефтяной рынок Японии // Нефтяное и сланцевое хозяйство. 1924. № 5–6. С. 956–963; 

Богдановский А. Очередная нефтяная сенсация в Соединенных Штатах // Нефтяное и сланцевое 

хозяйство. 1923. № 11–12. С. 739–741; Viator. Избрание Гувера и американская нефтяная политика // 

Нефтяное хозяйство. 1929. № 6. С. 911–913; и др. 
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В рамках второй – авторы стремились донести до советского правительства 

мысль о необходимости и важности создания на острове советской нефтяной 

промышленности1. 

Начало во второй половине 1920-х годов производственной деятельности на 

Северном Сахалине японской концессии и советского нефтяного треста 

определило новые темы исследований – историю нефтяных предприятий, 

действовавших на территории острова2 и транспортировку сахалинской нефти с 

острова на материк3. 

Свой вклад в историографию вопроса продолжали вносить работы 

советских геологов4, в трудах и отчетах которых была детально описана 

геологическая история северной части острова. 

Проводимая в стране ускоренная индустриализация потребовала 

расширения поиска нефтяных месторождений. На Дальнем Востоке это, в первую 

очередь, относилось к Сахалину5, и в меньшей степени – к Камчатке6. Однако 

П. И. Полевой предложил обратить внимание и на Уссурийский край, где по 

непроверенным на тот момент данным также были обнаружены признаки нефти7. 

Рост в стране внутреннего потребления нефтепродуктов и необходимость 

укрепления обороноспособности границ СССР поставили вопрос не только об 

увеличении добычи нефти, но и об ее переработке. В этой связи учеными была 

представлена серия статей, посвященных качеству сахалинской нефти8. 

Положительные отзывы специалистов о ее составе вызвали достаточно острую 

полемику по поводу места создания нефтеперерабатывающей базы – остров или 

материк9. 

 
1 См. Соколов В. Д., Тихонович Н. Н. Сахалин: природа, население, богатство. М., 1925; Дербер П. Я., 

Шер М. Л. Очерки хозяйственной жизни Дальнего Востока. М. ; Л., 1927; Еллинский Б. И. Сахалин – 

черная жемчужина Дальнего Востока. М. ; Л., 1928; Алпатов Л. Сахалин. М., 1930; Лебедев Е. В. 

Советский Сахалин. М., 1933; Лешкевич В. В. Сахалин. Хабаровск, 1947; Стариков Г. Ф. Советский 

Сахалин. К 15-летию Советского Сахалина. Хабаровск, 1940. 
2 Слетов П. Японская концессия на Сахалине // Новый мир. 1931. Вып. 7. С. 123–132. 
3 Канторович В. Я. Сахалинские очерки. М. : Молодая гвардия, 1935. 
4 См.: Полевой П. Успехи нефтепромышленности на Северном Сахалине // Нефтяное хозяйство. Т. 9. 

1925. № 8. С. 191–200; Миронов С. И. Нутовское и Чайвинское (Боатасинское) месторождения нефти на 

восточном побережье Северного Сахалина // Сахалинская горно-геологическая экспедиция 1925 года. 

Л. : Издание Геолкома, 1927; Криштофович А. Н. Месторождение нефти на западном берегу северной 

части Сахалина в районе р. Лянгри // Сахалинская горно-геологическая экспедиция 1925 года. Л. : 

Издание Геолкома, 1927. 
5 См.: Варенцов М. И. Поиски, разведка и освоение нефтеносных недр в 3-й сталинской пятилетке // 

Нефтяное хозяйство. 1939. № 4–5. С. 15–20; Будников Н. П. Поиски на нефть в юго-западной части 

советского Сахалина // Разведка недр. 1951. № 3. 
6 См.: Полевой П. Нефть Камчатки // Нефтяное хозяйство. 1928. № 3. С. 308–309; Наметкин С. С. О 

камчатской нефти (Богачевское месторождение) // Нефтяное хозяйство. 1928. № 5. С. 651–652. 
7 См.: Полевой П. Приморская или уссурийская нефть // Нефтяное хозяйство. 1928. № 6. С. 866–867. 
8 См.: Наметкин С. С., Пуцилло В. Г. Исследование сахалинских нефтей // Нефтяное хозяйство. 1928. № 

4. С. 519–520; Наметкин С. С., Никифоров С. С. Исследование сахалинских нефтей // Нефтяное 

хозяйство. 1930. № 10. С. 421–422; Наметкин С. С., Шахназаров Е. М. Исследование сахалинских 

нефтей // Нефтяное хозяйство. 1930. № 8–9. С. 290–291. 
9 См.: Ратнер А. Д. О принципах районирования переработки нефти // Нефтяное хозяйство. 1930. № 8–9. 

С. 7–21; Бондаревский И. М. Основания географического размещения нефтеперерабатывающей 
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Новой строкой в историографии вопроса в этот период стала проблема 

открытия на Дальнем Востоке газовых месторождений. Опубликованные по 

этому поводу работы содержали вывод о том, что с позиций газоносности 

Северный Сахалин имеет «многообещающее» будущее1, однако поиск сковывает 

недостаточная геологическая изученность острова2. 

Итог предвоенному развитию нефтяной отрасли Сахалина подвели 

брошюра Н. А. Гедройца «История сахалинских нефтяных месторождений»3 и 

сборник статей «Пятнадцать лет Дальневосточного Баку»4. 

В изучение геологии и полезных ископаемых (нефти) Камчатки в этот 

период значительный вклад внесли специалисты, проводившие в 1930-е годы 

геологические исследования на ее территории5. Обобщенным результатом этой 

деятельности стала составленная в 1940 году геологическая карта полуострова, 

явившаяся синтезом всех знаний о геологии Камчатки, имевшихся к тому 

времени6. 

Одной из первых работ, подводившей итоги геологоразведочных работ по 

поиску нефти и газа в годы Великой Отечественной войны, стала статья М. Ф. 

Мирчинка7, в которой автор обратил внимание на Эхабинское месторождение, 

позволившее тресту «Сахалиннефть» существенно нарастить добычу сырья в 

военные годы. 

После окончания войны специалисты вновь заговорили о необходимости 

поиска и добычи нефти и газа на Дальнем Востоке. В этой связи в начале 1950-х 

годов вышла в свет серия монографий оценивающих перспективы нефтеносности 

Сахалина и Восточной и Западной частей Камчатки8. 

Второй период второго этапа историографии темы занимает 

хронологические рамки конца 50-х – 80-е годы ХХ века.  

 
промышленности // Нефтяное хозяйство. 1931. № 8–9 С. 73–82; Фролов Е. В. Вопросы 

нефтепереработки на Дальнем Востоке // Нефтяное хозяйство. 1932. № 10. С. 204–208. 
1 Дамперов Д. И., Криштофович А. Н. Северный Сахалин // Природные газы СССР. С. 578–595. 
2 Дамперов Д.И. Газоносность Сахалина» // Программа Второй Всесоюзной газовой конференции. 

Ленинград, 2-6 апреля 1931 г. Ленинград, б/и, 1931. С. 4. 
3 Гедройц Н. А. История сахалинских нефтяных месторождений (К 50-летию сахалинской нефти) // 

Труды нефтяного геологоразведочного института. Серия Б. Вып. 9. М. ; Л. : ОНТИ, нефтяное 

издательство, 1932. 
4 Пятнадцать лет Дальневосточного Баку: Оха вчера, сегодня и завтра : сборник материалов о городе 

нефти и людях советской Охи / под ред. Шатрова. Оха-на-Сахалине, 1940. 
5 См.: Гречишкин Л. А. Геологические исследования восточного берега п-ва Камчатки (р. 

Андриановская – р. Камчатка). О геологическом строении Богачевского месторождения нефти. 

Ленинград ; Москва : ОНТИ, Глав. ред. горно-топливной лит-ры, 1937 (Ленинград : тип. арт. 

«Печатня»). 
6 Федореев В. Н. Геологические исследования и открытия на Камчатке. К 50-летию камчатской 

геологической службы (1949–1999) // Геологическими маршрутами Камчатки : Воспоминания и 

дневники геологов : в 2 т. СПб. : Изд-во СПб. КФ ВСЕГЕИ, 1999. 
7 Мирчинк М. Ф. Основные результаты геологоразведочных работ на нефть и газ за годы Великой 

Отечественной войны // Нефтяное хозяйство. 1945. № 1. С. 20–31. 
8 Смехов Е. М. Геологическое строение острова Сахалин и его нефтегазоносность // Труды ВНИГРИ. 

Спец. серия. 1953. Вып. 6; Двали М. Ф. Геологическое строение и нефтеносность Восточной Камчатки. 

М. : Гостоптехиздат, 1955; Дьяков Б. Ф. Геологическое строение и нефтеносность Западной Камчатки. 

Ленинград : Гостоптехиздат. Ленингр. отд-ние, 1955. 
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В работах общесоюзного плана, изданных в этот период, сведения по 

истории освоения дальневосточной нефти носили самый общий характер, 

основной упор делался на определение места и роли треста «Сахалиннефть» в 

экономике страны в разные периоды времени1. 

В публикациях регионального уровня, наоборот, наблюдалось большое 

разнообразие тем: от перспектив нефтегазоносности Сахалина и Камчатки2 и 

связанных с ней проблем переработки и транспортировки сырья3 до выявления 

роли Дальнего Востока в решении энергетических проблем в период между двумя 

буржуазно-демократическими революциями4, развитию нефтяной отрасли 

Сахалина на этапе социалистической реконструкции народного хозяйства5, а 

также влиянию нефтяного фактора на ход дипломатической борьбы за 

освобождение Северного Сахалина от японской оккупации6 и пр. 

Анализ уровня публикаций этого этапа заставляет признать, что 

идеологические установки и ограничения, характерные для тех лет, определили 

некоторый схематизм в изложении авторами материала и предсказуемость 

представленных ими выводов. При этом некоторые страницы экономической 

истории Дальнего Востока были вовсе вынесены за скобки (например, 

деятельность на Сахалине концессионных предприятий). 

Попыткой вывести историю сахалинской нефти на уровень 

самостоятельной научной проблемы явились вышедшие в начале 1960-х годов 

статьи сахалинского ученого и краеведа А. Н. Рыжкова7, дополненные и 

расширенные в работах Н. А. Беленицына8 и И. Ф. Панфилова1. 
 

1 Ляшенко П. И. История народного хозяйства СССР. М., 1956; Лисичкин С. М. Очерки развития 

нефтедобывающей промышленности СССР. М., 1958; Кравченко Г. С. Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1970; Докучаев Г. А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы 

Великой Отечественной войны. М. : Наука, 1973. 
2 Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Камчатки : сборник / М. Б. Белова, В. Г. 

Васильев, Г. М. Власов, Л. П. Грязнов, И. Е. Драбкин [и др.]; под ред. В. Г. Васильева. Гл. упр. геологии 

и охраны недр при Совете Мин. РСФСР, Северо-Вост. геолог. упр. ; [сост. геолог. карты: Г. М. Власов, 

В. А. Ярмолюк]. М. : Гос. науч.-тех. изд-во нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1961. 
3 Хабаровский нефтеперерабатывающий / редактор Овечкина Л. С. Хабаровск : Хабаровское кн. изд-во, 

1975. См.: Левин С. И. Подводные переходы трубопроводов на трассах военных лет // Строительство 

трубопроводов. 1985. № 5. С. 25–28; Шор Л. Военные годы: трубопроводы и склады горючего // 

Нефтяник. 1989. № 6. С. 38–45. 
4 Сенченко И. А. Очерки истории Сахалина (вторая половина XIX – нач. XX в.). Южно-Сахалинск : Сов. 

Сахалин, 1957. 
5 Унпелев Г. А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока: о деятельности 

Коммунистической партии по индустриализации Дальневосточного края (1928–1932). Владивосток : 

Дальневост. кн. изд-во, 1972; Он же. Завершение социалистической реконструкции промышленности 

Дальнего Востока (1933–1937): о деятельности Коммунистической партии по социалистической 

индустриализации Дальневосточного края. Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1975; Леонов П. А. 

Очерк истории Сахалинской организации КПСС. Южно-Сахалинск : Дальневосточное кн. изд-во, 1975. 
6 См.: Ищенко М. И. Экономическое освоение Северного Сахалина в период строительства социализма. 

Южно-Сахалинск, 1985; Лопачев A. M. Освобождение Северного Сахалина: Борьба советской 

дипломатии за освобождение Северного Сахалина (1920–1925 гг.). Южно-Сахалинск : Сахалинское 

отделение Дальневосточного книжного издательства, 1989. 
7 Рыжков А. Н. Три тайны Сахалина // Наш Сахалин : альманах. Южно-Сахалинск, 1963. С. 5–7; Рыжков 

А. Н. Из истории сахалинской нефти // Известия вузов. Нефть и газ. 1964. № 2. С. 121–123. 
8 Беленицын Н. А. «Черное золото» Сахалина // Блокнот агитатора. 1968. № 12. С. 21–25; Он же. Прошло 

40 лет... // Блокнот агитатора, 1969. № 10. С. 25–30. 
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Кандидатская диссертация Н. А. Беленицына и выход в свет его же 

монографии2, освещающие деятельность партийных и государственных структур 

по организации поиска и разработке на Дальнем Востоке нефтяных и газовых 

месторождений подняли тему до уровня научной проблемы. Однако 

идеологические барьеры приводили к тому, что исторический материал подавался 

исследователями того периода либо в определенном ракурсе, либо вовсе 

исключался из сферы их интересов. Обобщающих работ по экономической 

политике государства в области открытия и освоения нефти и газа на Дальнем 

Востоке к 1990-м годам так и не появилось. 

Третий этап историографии проблемы – рубеж 80–90-х годов XX – 

начало XXI века 

В результате снятия партийного контроля над научной деятельностью 

исследователей, свет увидели работы союзного3 и регионального значения4, 

подготовленные на принципиально новой источниковой базе. Хотя не все 

публикации имели прямое отношение к рассматриваемой теме, однако 

содержащиеся в них новые данные о деятельности государства по развитию 

территории дополняли картину становления и развития нефтяной отрасли на 

Дальнем Востоке. 

Смена методологических подходов к изучению прошлого усилила 

критический анализ материала. В результате появились работы, представляющие 

более объективную картину деятельности государства по развитию нефтяной 

отрасли страны (включая Дальний Восток) на разных этапах развития5. 

 
1 Панфилов И. Ф. Трудная нефть. Южно-Сахалинск : Сахалинское кн. изд-во, 1976; Он же. Нефть 

Сахалина // Вопросы истории. 1977. № 8. С. 106–113; Он же. Столетие сахалинской нефти // Сахалин. 

Южно-Сахалинск, 1981. 166 с.; Он же. Сахалинские нефтепроходцы // Дальний Восток. 1977. № 11. С. 

123–125 ; Он же. С теодолитом по Сахалину (Заметки топографа). Южно-Сахалинск, 1987. 
2 Беленицын Н. Деятельность КПСС по развитию нефтяной промышленности Сахалина, 1951–1965 гг. : 

На материалах Сахалинской партийной организации : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.01. Ленинград, 

1981; Он же. Деятельность КПСС по развитию нефтяной промышленности Сахалина (1951–1965 гг.). 

Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1986. 
3 См., напр.: Донгаров А. Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1990; Нариманов А. А., Фролов 

А. Н. Газовая промышленность вчера, сегодня; Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой 

промышленности России / отв. редактор Н. А. Крылов. М., 1995; Мальцев Н. А., Игревский В. И., 

Вадецкий В. Ю. Нефтяная промышленность России в послевоенный период. М. : ВНИИОЗНГ, 1996; 

Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в советской нефтяной промышленности (1918–1932 гг.). – 

Волгоград : изд-во ВолГУ, 2000.; Сенченко И. А. История Сахалина и Курильских островов. К проблеме 

русско-японских отношений в XVII–XX веках. М. : Экслибрис-Пресс, 2005. 
4 См. напр.: Галлямова Л. И. Документальные источники по истории дальневосточной 

горнодобывающей промышленности в фондах РГИА ДВ // Архивы Дальнего Востока России на пути в 

новое тысячелетие : материалы региональной науч.-практ. конф. Владивосток, 1998. 
5 Иголкин А. А. Советская нефтяная промышленность в 1921–1928 годах. М., 1999; Соколов А. К. 

Советское нефтяное хозяйство. 1921–1945 гг.; Бахтизин Р. Н., Верещагин А. С., Фурман А. Б. Битва за 

нефть. Россия в борьбе за «черное золото» (конец XIX – середина ХХ вв.). Уфа : Монография, 2003; 

Матвейчук А. А., Фукс И. Г. Истоки российской нефти : исторические очерки. М. : Древлехранилище, 

2008; Алекперов В. Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М. : Креативная экономика, 2011; 

Рыжков Н. И. Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы. М. : Изд. дом «Экономическая 

газета», 2011. 
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Проблемы, исследовавшиеся ранее, получили более глубокое осмысление и 

в региональной литературе1. Доступность архивного материала позволяла 

местным авторам восстановить всю цепь причинно-следственных связей, 

определявших развитие территории и отрасли. 

В центре внимания ученых-геологов продолжала оставаться 

нефтегазогеологическая изученность Дальнего Востока. Отражением этого стали 

монография В. В. Харахинова2, содержащая очерк по истории изучения 

нефтегазоносности Сахалина, и ряд статей камчатских ученых3, посвященных 

геологическому изучению полуострова. 

Новыми направлениями исследований обозначенной темы в указанный 

период явились – организация на Дальнем Востоке геологической службы и 

становления в регионе высшего геологического образования4, политические 

 
1 См.: Федореев В. Н. Как искали нефть на Камчатке (История изучения Богачевского месторождения 

нефти) // Горный вестник Камчатки. 2009. С. 74–95. Вып. 2 (8); Быкасов В. Е. Маршруты С. П. 

Крашенинникова по Камчатке // Вопросы истории Камчатки. Вып. 3. Петропавловск-Камчатский, 2007; 

Марьясова Н. В. Основные направления, принципы и методы концессионной политики в условиях 

Дальнего Востока России в 20–30-е годы // Дальний Восток в контексте мировой истории: от прошлого к 

будущему. Владивосток, 1997; Попов В. Г. Концессионная политика Советского государства на русском 

Дальнем Востоке (1922–1944 гг.) // Вопросы истории гражданской войны и интервенции на Дальнем 

Востоке России : сб. науч. трудов. Владивосток, 1994; Немчанинова М. А. Экономическая 

эффективность концессионной политики (из опыта привлечения иностранного капитала в экономику 

русского Дальнего Востока в 20-е годы XX века) // Российское Приамурье: история и современность : 

материалы докладов научного семинара. Хабаровск, 1999; Шалкус Г. А. Из истории деятельности 

японской нефтяной концессии на Северном Сахалине // Краеведческий бюллетень. 1998. № 2. С. 20–

29.Орнатская Т. А., Ципкин Ю. Н. Концессионная политика Дальневосточной республики (1920–1922) // 

Россия и АТР. 2007. № 1. С. 5–20; Фролова Е. А. Советская концессионная дипломатия на Дальнем 

Востоке (1917–1922 гг.); Журина Е. Н. Концессионная политика Советского государства и советско-

американские производственные связи в 1926–1929 годах; Лисицына Е. Н., Сидненко Т. И. Нефть по дну 

моря (Строительство первой нитки нефтепровода Оха – Софийск в годы Великой Отечественной 

войны // Клио. 2017. № 11; Пылаев В. В списках живых не значится // Дальний Восток. 2015. № 6. С. 

181–190. Щеглов В. В. Советская колонизация Северного Сахалина (1925–1941) // Краеведческий 

бюллетень. 2000. № 3; Ремизовский В. И. Кита Карафуто Секию Кабусики Кайша (Страницы истории 

японской нефтяной концессии на Северном Сахалине, 1925–1944). Хабаровск : Дальневост. науч. библ., 

2000; Лисицына Е. Н. «И. Стахеев и К°» и сахалинская нефть // Клио. 2014. № 5. С. 66–69; Она же. 

Деятельность общества «Хокусинкай» на Сахалине // VII Рыжковские чтения : сб. научно-практ. конф. 

Южно-Сахалинск, 2018. С. 14–22; Елизарьев В. Н. Особенности советско-японского соперничества в 

развитии нефтяного промысла на Сахалине во второй половине 20-х годов ХХ века // Россия и АТР. 

2016. № 2 (92). С. 89–105; Ильина В. А. Изучение территории Камчатского округа во второй половине 

20-х – середине 30-х годов ХХ в.: цели, содержание, результаты // Вопросы истории рыбной 

промышленности Камчатки : историко-краев. сб. Вып. 7. КамчатГТУ, 2004; Голуб Н. В. История 

геологической изученности Кроноцкого заповедника // Труды Кроноцкого государственного природного 

биосферного заповедника. Вып. 2 / отв. ред. В. И. Мосолов. Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 

2012. 
2 Харахинов В. В. Нефтегазовая геология Сахалинского региона. М. : Научный мир, 2010. 
3 См.: Бескровный Н. С., Набоко С. И., Главатских С. Ф., Ермакова В. И., Лебедев Б. А., Талиев С. Д. О 

нефтеносности гидротермальных систем, связанных с вулканизмом // Геология и геофизика. 1971. № 2. 

С. 3–14; Конторович А. Э., Бортникова С. Б., Карпов Г. А., Каширцев В. А., Костырева Е. А., Фомин 

А. Н. Кальдера вулкана Узон (Камчатка) – уникальная природная лаборатория современного 

нафтидогенеза // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 8. С. 986–990. 
4 Ремизовский В. И. Первый состав Дальгеолкома и становление геологического образования на 

Дальнем Востоке. Владивосток, 1999; Лисицына Е. Н. Образование и становление Геологического 
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портреты первых руководителей исполнительной власти региона, позволяющие 

понять ключевые моменты политики государства по освоению восточных 

регионов страны1, а также исторические портреты людей, стоявших у истоков 

открытия и начала освоения сахалинской и камчатской нефти2. 

Что касается истории поиска и освоения газа, то долгое время они были 

представлены лишь в виде отдельных несистематизированных фактов3. 

Выход в свет на рубеже XX–XXI вв. в двух частях работы В. И. 

Ремизовского «Хроники сахалинской нефти»4 и защита в 2004 г. кандидатской 

диссертации Г. А. Шалкус5 завершили переход темы на научный уровень. 

Первые десятилетия XXI века ознаменованы появлением у исследователей 

новых направлений поиска6, а также выходом целого ряда работ обобщающего 

характера7. 

 
комитета Дальнего Востока // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 

2013. № 4. С. 5–8. 
1 См. напр.: Губернаторы Сахалина / под ред. А. И. Костанова. Южно-Сахалинск : архивный отдел адм. 

Сахалинской обл., Гос. архив Сахалинской обл., 2000. 
2 См.: Троицкая Н. А. Русская буржуазия на острове Сахалин // Краеведческий бюллетень. 1991. № 1; 

Смышляев А. А. Геологи Камчатки. Золото, платина, алмазы: Очерки по истории геологических 

исследований на Камчатке. СПб. : Камчатприродресурс : Корякгеолдобыча, 1999; Ремизовский В. И. 

Нефть Сахалина в судьбах : сб. документ. биограф. Очерков. Ч. I. Хабаровск : Дальневост. народ. 

академия наук, 2001; Бельчич Ю. В. Эдуард Анерт. Страницы биографии (По материалам личного 

архива ученого) // Россия и современный мир. 2004. № 3; Лисицына Е. Н. Советские студенты на 

японской концессии // Материалы научно-практ. конф. «VI Рыжковские чтения». Южно-Сахалинск, 

2014; Она же. Горный инженер Л. Ф. Бацевич // Горный журнал. 2015. № 11. 
3 См.: Ремизовский В. И. Хроника сахалинской нефти. 1878–1940. Ч. I. Хабаровск : Дальневост. гос. 

науч. библиотека, 1999. 60 с.; Ремизовский В. И., Кандиусова З. Р. Хроника сахалинской нефти. 1941–

1990. Ч. II. Хабаровск, 2004.; Шалкус Г. А. Исследование Северного Сахалина советскими геологами в 

1925–1941 годах // Краеведческий бюллетень. 2002. № 2. С. 120–133; Она же. Нефтепоисковые и 

нефтеразведочные работы на Северном Сахалине в годы Великой Отечественной войны / Г. А. 

Шалкус // Краеведческий бюллетень. 2003. № 1. С. 139–143; и др. 
4 Ремизовский В. И. Хроника сахалинской нефти. 1878–1940. / В. И. Ремизовский. Ч. I. Хабаровск : 

Дальневост. гос. науч. библиотека, 1999; Ремизовский, В. И. Хроника сахалинской нефти. 1941–1990 / В. 

И. Ремизовский, З. Р. Кандиусова. Ч. II. Хабаровск, 2004. 
5 Шалкус Г. А. История становления и развития нефтяной промышленности на Сахалине (1879–1945 

гг.). : дис. … канд. ист. наук / Г. А. Шалкус. Владивосток, 2004. 
6Лисицына Е. Н. Опыт использования газогенераторного транспорта в СССР // Глобализация, 

региональное развитие и проблемы окружающей среды : материалы международной научно-

практической конференции. Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2013; Лисицына Е. Н., Бердникова Л. И. 

Первые сведения о нефти и газе на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока // Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 2. С. 5–12; Гарусова Л. Н. Российско-

американские региональные отношения на Дальнем Востоке: история и современность. Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2001; Левина А. Ю., Гриванов Р. И. Дальний Восток в системе мировой политики: 

некоторые этапы истории региона как субъекта международных отношений и зоны интереса ведущих 

политических акторов // Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием) «Экономика, управление, общество: история и современность». 

Хабаровск : Изд-во ВГУЭС, 2014; Иващенко В. А. Исторический опыт деятельности органов ОГПУ по 

защите экономической безопасности Советского государства в области концессионной политики на 

Дальнем Востоке в 1923–1930-е гг. // Вестник ТОГУ. 2011. № 4 (23). С. 25–30. 
7 Пархоменко Р. С., Лисицына Е. Н., Мирзоева Г. Р. Генезис и перспективы развития малого и среднего 

бизнеса в нефтегазовом комплексе. М., Прометей, 2009; Лисицына Е. Н. Сахалинская нефть и 

иностранный капитал. Эпоха НЭПа. СПб. : ООО ИНФОСТИ, 2017; Она же. Нефть и газ Сахалина (конец 

XIX в. 1945 г). Ч. 1. Южно-Сахалинск : Сахалинская обл. библиотека, 2020. 
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Определенный итог состоянию историографии исследуемой проблемы 

подводит статья Е. Н. Лисицыной и Т. И. Сидненко1. 

Характерной особенностью третьего этапа историографии явилось 

появление исследований по «закрытым» ранее темам. Среди них – работы об 

использовании в ходе формирования довоенной инфраструктуры отрасли и ее 

послевоенном восстановлении труда заключенных2 и японских военнопленных3, 

проведении 1930-е годы репрессивной политики в отношении работников треста 

«Сахалиннефть» и японской нефтяной концессии4, положении на концессии 

корейских рабочих5, вклад «восточных рабочих» в экономическое развитие 

Сахалина (включая нефтяную промышленность)6,статьи, поднимающие не только 

проблему социально-экономического положения рабочих в нефтяной отрасли в 

1920–1930-е годы7, но и качества работы управленческих кадров в тресте 

«Сахалиннефть»8, а также содержащие анализ взаимоотношений между 

советскими органами власти, трестом «Сахалиннефть» и японским нефтяным 

концессионным предприятием9. 

 
1 Лисицына Е. Н., Сидненко Т. И. Советская историография истории добычи нефти и газа на Сахалине // 

Клио. 2019. № 12 (156). С. 41–48. 
2 Медведева Л. М. Из истории сахалинских лагерей // Краеведческий бюллетень. 1992. № 2. С. 12–24; 

Ткачева Г. А. Принудительный труд в экономике Дальнего Востока России в 20–40-е годы // 

Краеведческий бюллетень. 1996. № 1. С. 97–157; Кузьмина М. А. Стройка № 15 // Краеведческий 

бюллетень. 1997. № 4; 1998. № 1; № 3; № 4; Подпечников В. Л. Далеко от Москвы: Оха-Софийск // 

Сахалинский нефтяник. 1993. 6–7 января. 
3 Высоков, М. С., Лисицына Е. Н. Принудительный труд в нефтяной промышленности Сахалина во 

второй половине 40-х – начале 50-х годов ХХ века // Вестник ТОГУ. Хабаровск. 2011. № 4 (23). С. 279–

287; Драгунова Л. На седьмом озере // Родина. 2010. № 9. С. 37–39; Лисицына Е. Н. Труд японских 

военнопленных в нефтяной промышленности Сахалина в послевоенные годы // Вестник РГПУ им. А. И. 

Герцена. 2012. № 151. С. 18–26. 
4 Ку-Дегай С. Корейцы – жертвы политических репрессий в СССР. 1934–1938. Кн. 1. М., 2000; Пашков 

А. М., Подпечников В. Л. Книга памяти о корейцах Сахалинской области, пострадавших от 

политических репрессий и депортаций. Т. V. Южно-Сахалинск : Лукоморье, 2000 и др. 
5 Кузин А. Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы : документально-исторический очерк. 

Южно-Сахалинск : Дальневосточное кн. изд-во, 1993; Лисицына Е. Н. Труд корейцев на японской 

нефтяной концессии // Европейский журнал социальных наук. 2014. № 8 (2). С. 522–528 
6 См: Лисицына Е. Н. Вклад китайцев в социально-экономическое развитие Сахалина (исторический 

аспект) // «Китай и Россия: межрегиональное сотрудничество – к совместному процветанию» : 

материалы международной научной конференции 1 ноября 2012. Пекин: изд-во ИРВЕЦА КАОН, 2012. 

С. 147–156. 
7 Лисицына Е. Н. Социально-экономическое положение нефтяников Северного Сахалина во второй 

половине 1920–1930-е годы // История повседневности. 2019. № 4 (12). С. 40–49. 
8 Лисицына Е. Н., Сидненко Т. И., Бойкова Т. Ю., Эйльбарт Н. В. Швецов Е. И. – последний 

управляющий трестом «Сахалиннефть» в годы войны // Вопросы истории. 2021. № 12 (4). С. 204–214; 

Лисицына Е. Н. Кадровые проблемы треста «Сахалиннефть» и пути их решения в годы Великой 

Отечественной войны // Уроки Второй мировой войны и современность : материалы III международной 

научной конференции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны, Южно-Сахалинск, 2 

сентября 2020 г. / сост.: М. В. Гридяева, Ким Чан Ок, Н. Е. Кроча ; редкол.: С. А. Чарочкин, Н. В. Ли. 

Южно-Сахалинск , Владивосток : Дальпресс, 2021. С. 173–178. 
9 См.: Ремизовский В. И. Японская нефтяная концессия: добро или зло? // Экономическая жизнь 

Дальнего Востока. 1992. № 1; Тварковский Л. С. Проблема взаимоотношений органов власти Северного 

Сахалина с администрацией японских концессий в 30 годы XX в. // Материалы XXX научн. конф. 

преподавателей ЮСГПИ. Южно-Сахалинск, 1995; Ремизовский В. И. Троянские кони концессионного 

договора // Сахалинский нефтяник. 1998. 28 января. 
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Что касается истории освоения газовых месторождений Сахалина, то от 

отдельных несистематизированных фактов, опубликованных в различных 

работах1, исследователи перешли к целенаправленному изучению деятельности 

государства по освоению этого энергоресурса2. 

Безусловно, дальневосточные природные ресурсы в целом, и сахалинская 

нефть в частности, не могли остаться без внимания зарубежных исследователей – 

американцев Ч. Пурингтона3, А. Пэрри4, М. Брукса5, Дж. Стефана6. Все они едины 

в мысли о том, что Сахалин имеет прекрасный потенциал для разработки запасов 

нефти и газа, что оказывает влияние на взаимоотношения трех стран (России 

(СССР), США и Японии) на протяжении всего периода сахалинской истории. 

Интерес японских ученых к освоению нефтяных ресурсов острова 

проявился сразу после окончания русско-японской войны и не угасал на 

протяжении всех последующих лет, несмотря на все перипетии в отношениях 

между Россией (СССР) и Японией7. 

Таким образом, изучение отечественной и зарубежной историографии 

проблемы показывает, что за минувшие более чем два столетия был накоплен 

значительный опыт освещения целого ряда важных вопросов истории 

экономической политики государства по освоению нефтегазового потенциала 

Дальнего Востока. Однако, несмотря на обилие публикаций, имеется всего одна 

 
1 См.: Панфилов И. Ф. Трудная нефть; Ремизовский В. И. Хроника сахалинской нефти. 1878–1940. Ч. I. 

Хабаровск : Дальневост. гос. науч. библиотека, 1999; Ремизовский В. И., Кандиусова З. Р. Хроника 

сахалинской нефти. 1941–1990. Ч. II. Хабаровск, 2004; Шалкус Г. А. У истоков сахалинской нефти // 

Краеведческий бюллетень. 2000. № 4. С. 35–53; Она же. Исследование Северного Сахалина советскими 

геологами в 1925–1941 годах // Краеведческий бюллетень. 2002. № 2. С. 120–133; Лисицына Е. Н. 

Газовый вектор Сахалина: начало истории (1930–1940 гг.)// Вопросы истории. 2019. № 12 (4). С. 172–

180; Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Сб. док. и материалов. – 

Владивосток: ОАО Дальпресс, 2020. 
2 Лисицына Е. Н., Сидненко Т. И., Шайдуров В. Н., Никуленкова Е. В. Газовый вектор Сахалина: начало 

истории (1930–1940-е гг.) // Вопросы истории. 2019. № 12 (4). С. 172–180. 
3 Purington C. W. The coal and oil resources of Sakhalin Island // Mining and Metallurgy Magazine. 1923. Sept. 

P. 453–461. 
4 Parry, A. Washington B. Vanderlip, the «Khan Kamchatka» // Pacific historical review. Vol. XVII. 1948. № 3. 
5 Брукс М. Нефть и внешняя политика. М. : Изд-во полит. лит., 1949. 
6 Stephan J. J. Sakhalin: a history. Oxford : Oxford University Press, 1971. 
7 См. напр.; Джимбо К., Кавасаки С., Катаяма Р. Предварительный отчет об исследовании полезных 

ископаемых Южного Сахалина в 1906 г. Отомари, 1907. (на яп. яз.); Акино Т., Комори К. Отчет об 

исследовании промышленности русской части острова Сахалина. Тойохара, 1919. (на яп. яз.); Kobayashi 

G. Preliminary report on the geology of the oil fields in north (Russian) Sakhalin // Asoc. Petr. Geol. 1926. № 

11. P. 1150–1162; Хосоя Т. Япония и проблема признания легитимности правительства Колчака. Токио : 

Хитоцубаси дайгаку, 1962; Йосимура М. Оккупация Северного Сахалина японской армией и советско-

японские дипломатические отношения: проблема нефтяных интересов // Политическая и экономическая 

история. 1977. № 132; Хосоя Т. Экономический конфликт интересов за нефтяные ресурсы между 

Японией, Соединенными Штатами и Великобританией на Северном Сахалине // История экономических 

конфликтов Азиатско-Тихоокеанского региона. Токио, 1983; Абе С. Основание и деятельность Кита 

Карафуто Секию Кабусики Кайся. Хамамацу : Университет Хамамацу, 1994 (на яп. яз.); Хара Т. Япония 

движется на Север: Японская оккупация Северного Сахалина (1920 годы) // Краеведческий бюллетень. 

2001. № 1. С. 99; Мураками Т. Северо-Сахалинская нефтяная концессия (1925–1944). Саппоро: 

Университет Хоккайдо, 2004 (на яп. яз.); Нода Т. Национальная топливная политика и добыча нефти. 

Акционерная компания «Кита Карафуто Секию» и императорские акционерные компании // 

Экономические исследования. Изд-во Университета Кюсю, 2004. Вып. 70. № 4–5. 
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научная работа, в которой отражена история поиска нефти и газа на территории 

Сахалина. Следовательно, история дальневосточной нефти требует дальнейшего 

изучения в соответствии с современными требованиями исторической науки. 

Во втором параграфе «Источники по истории добычи нефти и газа на 

территории Дальнего Востока в XVIII – середине ХХ веков» анализируются 

основные группы источников, использовавшихся автором в период работы над 

диссертацией: 

– директивные и аналитические документы центральных органов власти и 

управления отраслью, включающие в себя постановления, решения, 

распоряжения, доклады, обзоры, циркуляры и т. п. документы; 

– распорядительная, нормативно-правовая, делопроизводственная 

документация местных административных структур, партийных и 

общественных организаций, а также материалы органов статистики; 

– нормативные, делопроизводственные документы конкретных 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий Дальнего Востока; 

– источники личного происхождения в виде мемуарной литературы и 

писем; 

– периодическая печать, представленная широким спектром специальных и 

общественно-политических газет и журналов. 

Следует отметить, что к изучению источников был применен комплексный 

подход, нацеленный на полную и объективную реконструкцию событий, 

связанных с открытием и освоением нефтяных ресурсов Дальнего Востока и 

доказательства закономерности зарождения и развития нефтегазовой отрасли на 

его территории. 

В третьем параграфе «Методология изучения проблемы» рассматриваются 

основные методологические подходы, которые могут принести наибольшую 

пользу при рассмотрении экономической политики государства по освоению 

нефтегазовых ресурсов Дальнего Востока. К ним относятся: 

– взгляды У. Мура и А. Экстайна1, считавших, что основным содержанием 

процесса модернизации является индустриализация, создающая возможности для 

эффективного продвижения всех остальных элементов модернизации; 

– модель миросистемного анализа И. Валлерстайна2, в которой за главную 

единицу взята социальная система развития общества, основанная на 

определенном способе производства; 

– теорию регионального развития Дж. Фридмана, М. Хейнденриха и др. 

ученых3, утверждающая, что пространственная поляризация и неравномерность 

экономического роста неизбежно порождают диспропорции между центром и 

периферией; 

 
1 Moore W. E. Social Change. // Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1974; Black C. E. The Dynamics of 

Modernization: A Study in Comparative History. N.Y.: Harper Colophon Books, 1975. Pp. 67–68; 

Побережников И. В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. 

Обозрение / под ред. Л. И. Бородкина. Вып. 8. М., 2002. С. 146. 
2 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. С. 41–42. 
3 См.: Friedmann J. Regional Development Policy. Boston, 1966; Huntington S. P. Political Development and 

Political Decav // Word Politics. 1995. Vol. 17. № 3. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&nfpr=1&biw=1680&bih=907&q=Moore+W.E.+Social+Change.+Englewood+Cliffs,+N.J.:+Prentice-Hall,+1974.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh3eDv5KjsAhUoMewKHfELCtMQBSgAegQICxAt
https://www.google.ru/search?newwindow=1&nfpr=1&biw=1680&bih=907&q=Moore+W.E.+Social+Change.+Englewood+Cliffs,+N.J.:+Prentice-Hall,+1974.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh3eDv5KjsAhUoMewKHfELCtMQBSgAegQICxAt
https://www.google.ru/search?newwindow=1&nfpr=1&biw=1680&bih=907&q=Moore+W.E.+Social+Change.+Englewood+Cliffs,+N.J.:+Prentice-Hall,+1974.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh3eDv5KjsAhUoMewKHfELCtMQBSgAegQICxAt
https://www.google.ru/search?newwindow=1&nfpr=1&biw=1680&bih=907&q=Moore+W.E.+Social+Change.+Englewood+Cliffs,+N.J.:+Prentice-Hall,+1974.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh3eDv5KjsAhUoMewKHfELCtMQBSgAegQICxAt


22 

 

– теорию волнообразного характера «фронтирной модернизации» 

восточных окраин Российского государства, разработанную И. В. 

Побережниковым, В. В. Алексеевым и др. отечественными учеными1; 

– выводы современных исследователей В. В. Алексеева, Л. В. Сапоговской, 

В. Анисимова, В. А. Погребинской и др.2 об эволюции промышленной политики 

российского государства в рамках модели модернизации. 

Всестороннему освещению объекта исследования способствовала 

совокупность использования таких принципов научного исследования как 

историзм, системность и объективность, а также специальных методов 

исторического исследования: историко-сравнительного, историко-системного, 

историко-генетического, историко-типологического, ретроспективного и 

нарративного3. Кроме этого, ряд аспектов проблемы изучения потребовал 

применения междисциплинарных методов исследования, таких как метод 

системного анализа и метод историко-экономических аналогий. 

Вторая глава диссертации «Основные направления деятельности 

государства, науки и капитала по поиску и освоению нефтяных и газовых 

месторождений на Дальнем Востоке (XIX – начало ХХ вв.)» включает в себя 

четыре параграфа. 

В первом параграфе «Первые сведения о нефти на территории Дальнего 

Востока» показан вклад участников Второй Камчатской экспедиции С. П. 

Крашенинникова и Г. В. Стеллера, немецкого физика и путешественника Г. А. 

Эрмана, чиновника для особых поручений по горному делу на Камчатке К. В. 

Дитмара по обнаружению на территориях Камчатки и Сахалине признаков нефти. 

Недостаточность и не полная достоверность этих сведений, а также отсутствие на 

тот период у государства интереса к новым источникам энергии привели к тому, 

что на появившихся в стране геологических (рудных) картах места выходов нефти 

на территории Дальнего Востока указаны не были. 

Во втором параграфе «Деятельность региональных властей, российского и 

иностранного капитала по поиску и освоению нефтяных месторождений 

Дальневосточного региона во второй половине XIX века» отмечено, что 

обнаруженные в конце XIX века на Сахалине выходы нефти оказались в центре 

внимания руководителей Приамурского генерал-губернаторства, частного 

российского бизнеса и иностранных компаний. Однако отсутствие со стороны 

государства должного внимания к развитию территории, слабость проведенных 

на острове геологоразведочных работ и недостатки, допущенные частным 

 
1 См.: Побережников И. В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории 

России. 2001. № 4. С. 217–246; Алексеев В. В. Фронтирная модернизация в имперской России // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2017. Т. 17. 

№ 2; Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернизация России: беда, вина или ресурс человечества? 

Москва : Эдиториал УРСС, 1999. 174 с. 
2 См.: Алексеев В. В., Сапоговская Л. В. Исторический опыт промышленной политики в России (краткий 

научно-практический опыт). Екатеринбург, 2000. 99 с.; Погребинская В. А. Институциональные 

особенности начала индустриализации России. М., 2009; Анисимов В. Становление отечественной 

промышленной политики в контексте теории модернизации // Власть. 2013. № 3. С. 148–150. 
3 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. М. : Наука, 2003. С. 182–207. 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-sotsialno-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-sotsialno-gumanitarnye-nauki
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капиталом в ходе разведочного бурения, оставили вопрос о перспективах 

сахалинской нефти открытым. В результате противоречия государственных и 

коммерческих интересов в регионе стало нарастать. 

Материал третьего параграфа «Специфика политики Российского 

государства в организации промышленного освоения восточных окраин страны и 

ее влияние на развитие нефтяного дела на территории Дальнего Востока в начале 

ХХ века» констатирует, что в силу особенностей проводимой в России топливно-

энергетической политики, а также введения государством ограничительных мер в 

развитии территорий Дальнего Востока (сужение границ и периодическая отмена 

порто-франко, введение 100-верстной ограничительной для иностранного 

капитала полосы) приводило к нежеланию нефтепромышленников рисковать 

большими средствами на отдаленной, лишенной должного внимания 

правительства окраине. В результате их деятельность не отличалась большим 

размахом и чаще всего носила спекулятивный характер. 

В четвертом параграфе «Борьба за дальневосточную нефть в период войн и 

революций начала ХХ века» отмечено, что начало ХХ века было ознаменовано 

переходом с угля на нефть, что резко обострило отношения между странами за 

контроль над территориями, обладающими нефтяным ресурсом. Сахалинская 

нефть стала объектом повышенного внимания сразу трех стран – Японии, США и 

Великобритании. Наиболее сильным конкурентом в этой борьбе оказалась 

Япония, получившая по результатам Портсмутского мира на Сахалине 

сухопутную границу с Россией, что позволило ей вплотную приблизиться к 

нефтяным источникам северной части острова. 

Гражданская война и сопровождавшая ее интервенция выступили 

дополнительным стимулом не только для проникновения на Дальний Восток 

огромных масс людей, но и для расширения сведений о новых местах проявления 

нефти на территории края. Рост информационных сведений о местонахождениях 

нефтяных источников содействовал определенному усилению внимания 

государства к Дальнему Востоку, однако серьезных изменений в организации и 

финансировании изучения его природных ресурсов так и не произошло. 

Третья глава «Нефтяной фактор» в геополитическом взаимодействии 

и противостоянии Советской России и иностранных государств на Дальнем 

Востоке (1920-е – конец 1930-х гг.)» подразделяется на четыре параграфа. 

В первом параграфе «Экономическая политика Советской России и борьба 

американских компаний за дальневосточную нефть» отмечается, что одним из 

средств экономического привлечения иностранных держав к территориям явилось 

предоставление иностранным фирмам концессий на разработку дальневосточных 

природных богатств. Договор с Советским руководством на получение на 

Северном Сахалине нефтяной концессии заключила американская нефтяная 

компания «Синклер Ойл». По целому ряду причин компании не удалось удержать 

свои позиции на Сахалине, однако само наличие с ней концессионного договора 

имело для советского правительства большое значение. Это проявилось в том, 

что, несмотря на отказ президентов У. Гардинга и К. Кулиджа поддержать 
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Г. Синклера, руководство СССР предпринимало попытки сохранить концессию 

на острове. 

Кроме «Синклер Ойл», интерес к сахалинской нефти был проявлен со 

стороны таких американских компаний как «Стандарт Ойл» и «Генри Л. Догерти 

и Кº». Однако не всегда успешное участие «Стандарт Ойл» в политической 

борьбе внутри страны помешало ей получить допуск к сахалинской нефти. 

«Генри Л. Догерти и Кº», чтобы не обострять отношения с японцами, была 

предложена концессия в Урало-Эмбинском районе. 

В результате сложившейся в первой трети ХХ века внешнеполитической 

обстановки советское правительство было вынуждено сформулировать в 

отношении концессий на территории Северного Сахалина отдельную линию – 

концессии на острове Сахалин предоставляться перестали, что, тем не менее, не 

означало прекращения переговоров с потенциальными претендентами. Перед 

соответствующими органами была поставлена задача максимально затягивать 

решение вопроса о предоставлении концессии до лучших для СССР времен. 

Во втором параграфе «Японская оккупация Северного Сахалина и начало 

разработки сахалинских нефтяных месторождений» отмечается, что среди всех 

природных ресурсов Сахалина нефть привлекала особое внимание Японии. 

Благодаря договору, подписанному в 1918 году, с товариществом «И. Стахеев и 

Кº», японское общество «Хокусинкай» приступило к проведению на Северном 

Сахалине разведочных работ. После оккупации в 1920 году северной части 

острова геологоразведочные работы на нефть были усилены, что позволило 

Японии перейти к промышленной добыче сахалинской нефти. 

В третьем параграфе «Дипломатическое противостояние СССР и Японии в 

1921–1925 годах и его результаты» раскрыты перипетии дипломатической борьбы 

за вывод японских войск с территории Северного Сахалина, не утихавшей между 

СССР и Японией в течение пяти лет. Она завершилась подписанием «Конвенции 

об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией», что 

позволило СССР решить проблему государственной принадлежности северной 

части острова, а Японии открыло возможность использовать ее природные 

ресурсы. Автор подчеркивает, что заключение концессионных договоров 

стабилизировало отношения между СССР и Японией и явилось гарантом 

сохранения относительно мирных отношений между странами на протяжении 

почти двадцати лет. 

Материал четвертого параграфа «Организация и начало деятельности на 

территории Северного Сахалина японской нефтяной концессии» показывает, что 

к концу 1920-х годов, при всех трудностях и издержках, концессионер сумел 

создать на своей территории неплохую производственную базу, необходимую для 

бесперебойной добычи и транспортировки нефти. Одновременно была создана 

достаточно развитая социальная инфраструктура, обеспечившая работавшему на 

предприятии контингенту приемлемые условия труда и жизни. 

Деятельность японского предприятия на Северном Сахалине оказала 

положительное воздействие на его территорию, стимулировав советские органы к 
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созданию на этой территории отечественной промышленности, что укрепляло 

экономические и политические позиции Советского Союза на Дальнем Востоке. 

Четвертая глава «Создание на Дальнем Востоке нефтегазового 

комплекса как результата модернизации советской экономики» включает 

четыре параграфа. 

В первом параграфе «Создание на Северном Сахалине советской 

государственной нефтяной промышленности» отмечены специфические черты 

создания на острове нефтяной промышленности: отсутствие необходимости в 

национализации объектов нефтяной промышленности; отсутствие стартовой 

материально-технической базы для становления отрасли; острая нехватка рабочей 

силы и опытных квалифицированных кадров; отсутствие развитой транспортной 

инфраструктуры для добычи и перевозки сырья; приоритет в развитии отрасли 

политического фактора. 

С юридическим оформлением в 1929 году треста «Сахалиннефть» 

предприятие уверенно вышло на устойчивые темпы роста добычи нефти. Однако 

постепенно в его деятельности стали все больше обостряться нерешенные 

проблемы: острая нехватка не только квалифицированных кадров, но и просто 

рабочих рук, плохие условия труда и неблагоприятные социальные условия. 

Во втором параграфе «Роль нефтяной промышленности Дальнего Востока в 

развитии социально-экономической базы и укреплении обороноспособности 

СССР в годы первых пятилеток. Борьба советского государства за ликвидацию 

нефтяной концессии на Северном Сахалине» отмечается, что предвоенный 

период развития нефтяной промышленности Северного Сахалина 

характеризовался расширением эксплуатационного потенциала севера острова; 

началом работ по организации транспортировки сахалинской нефти на материк; 

структурными изменениями в работе предприятия. На основе анализа цифровых 

данных в работе выявлено влияние специфики установления плановых 

показателей на возможности их выполнения. 

Сделан вывод о том, что фактически сложившийся перед Великой 

Отечественной войной Сахалинский нефтегазодобывающий комплекс не только 

внес весомый вклад в экономический фундамент победы советского народа во 

Второй мировой войне, но и позволил решить институциональные проблемы в 

отношении японских концессий на территории Северного Сахалина. 

В то же время автор отмечает, что способы решения геополитических 

вопросов, характерные для того времени, создавали определенные препятствия не 

только для урегулирования внешнеполитических и дипломатических конфликтов 

между СССР и Японией, но и деятельности нефтяного концессионного 

предприятия на острове. 

Третий параграф «Вклад нефтяной промышленности Дальневосточного 

региона в победу советского народа в Великой Отечественной войне и окончание 

Второй мировой войны. Конец японской концессии на Северном Сахалине». 

В параграфе уточнен вклад нефтяной отрасли Северного Сахалина в победу 

над врагом, отмечено, что при всех трудностях и издержках в годы войны отрасль 

сумела достичь в своем развитии определенного прорыва – было закончено 
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строительство нефтеперерабатывающей базы на материке и создание 

транспортной инфраструктуры, связавшей нефтяные промыслы Сахалина с НПЗ. 

Рост удельного веса Сахалина в общесоюзной добыче нефти стал стартовой 

площадкой для последующего поступательного развития отрасли. 

В параграфе освещены условия, процесс и результаты ликвидации японской 

нефтяной концессии на Северном Сахалине. 

В четвертом параграфе «Основные направления государственной политики 

по развитию нефтяной промышленности Дальнего Востока в послевоенный 

период (1946–1953 гг.)» отмечены особенности послевоенного восстановления 

нефтяной промышленности Дальнего Востока. Это использование труда японских 

военнопленных, заключенных Сахалинского ИТЛ и переселенцев. Показано, что 

строительство второй ветки нефтепровода на отрезке Софийск–Комсомольск-на-

Амуре завершило складывание на Дальнем Востоке регионального нефтегазового 

комплекса. 

На Камчатке в послевоенные годы в результате многочисленных 

структурных изменений геологоразведочных организаций была образована 

Нефтяная экспедиция, продолжившая работу по поиску на полуострове нефтяных 

месторождений и определению их перспектив. 

В «Заключении» подводятся итоги исследования, содержатся авторские 

выводы и обобщения. 

Подчеркивается, что в период с начала XIX до начала ХХ вв. страна начала 

сложный и драматичный путь от традиционного общества к обществу 

индустриальному. В ходе проведения комплексного исследования истории 

открытия и освоения дальневосточных нефтяных месторождений диссертанту 

удалось выявить закономерный характер зарождения и развития нефтегазовой 

отрасли. Этот процесс осуществлялся под влиянием государственно-

политических, социально-экономических, территориально-климатических, 

нормативно-правовых факторов, определивших особенности реализации 

экономической политики России на разных этапах. Особую роль в вопросе 

актуализации процесса поиска нефти на Дальнем Востоке, сыграла проводимая во 

второй половине XIX века правительством акцизная политика. 

В ходе анализа широкого круга источников было установлено, что на 

протяжении всего периода становления и развития инфраструктуры добычи 

нефти и газа на Дальнем Востоке ключевую роль играли как отдельные 

энтузиасты-нефтепромышленники, акционерные общества, так правящая местная 

бюрократия. 

В работе отчетливо фиксируется специфика модернизационных процессов в 

экономическом развитии Дальневосточного региона, к которой относилась 

проводимая в XIX веке в России топливно-энергетической политика, основанная 

на сохранении в экономике страны приоритета каменного угля, а также 

ограничительные действия государства, направленные на охрану тихоокеанского 

побережья, приведшие к более позднему вступлению в «эпоху свободного 

предпринимательства» Приморской области и Сахалина. 
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Главным фактором, определявшим освоение нефтяного потенциала 

Дальнего Востока в первой трети ХХ века, был фактор внешнеполитический. В 

работе определены цели, проводимой Советской Россией (СССР) и ДВР на 

Дальнем Востоке концессионной политики в сфере энергетических ресурсов, и 

показано, как предоставление нефтяной концессии американской компании 

«Синклер Ойл» и японскому АО «ККСКК» повлияло на их достижение. 

По оценке автора диссертации, по уровню хозяйственных отношений, 

достигнутых во второй четверти ХХ века между частной японской компанией и 

Советским государством, СССР вышел на первые позиции в мире. 

На основе тщательного анализа фактического материала, привлечения 

иностранных источников в работе сделан вывод о том, что при всех издержках 

японский капитал в целом оказал положительное влияние, как на развитие 

территории Северного Сахалина, так и на создание нового сектора сахалинской 

экономики – нефтяной промышленности. 

Также автор предложил свой взгляд на проблему, которая, как правило, 

остается вне сферы интересов исследователей – роль и место в освоении 

нефтяных месторождений острова американской концессии Г. Синклера. В работе 

представлены убедительные доказательства, что концессия Г. Синклера была не 

одиночным предприятием американской компании на территории острова, а 

являлась элементом масштабного плана участия «Синклер Ойл» в развитии 

нефтяной промышленности советского государства в 1920-е годы. 

Автором выявлены специфические условия формирования нефтегазового 

комплекса на Дальнем Востоке, к которым отнесены специфика географического 

расположения основных элементов комплекса (остров-материк), географическая 

близость Дальнего Востока к странам АТР, дающая стратегические преимущества 

для развития многосторонних связей; значительное влияние на развитие отрасли 

политического фактора, существование до конца ХХ века только государственной 

собственности на объекты нефтегазового сектора экономики, отсутствие на 

стадии становления отрасли стартовой материально-технической базы, 

длительное отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, а также нехватка 

в отрасли рабочей силы и опытных квалифицированных кадров. 

Выделены следующие базовые этапы его создания: 

1-й этап (вторая половина 1920-х годов) – период становления 

нефтедобывающей базы на Северном Сахалине; 

2-й этап (начало 1930-х – середина 1950-х годов) – создание 

нефтеперерабатывающей базы на материковой зоне Дальнего Востока и 

организация транспортировки нефти и нефтепродуктов с острова. 

На основе проведенного анализа эмпирического материала автором были 

достигнуты следующие результаты исследования: 

– показано, что нефтяная промышленность явилась фактором изменения 

экономической роли Дальневосточного региона в региональном разделении труда 

в рамках центр-периферийной модели. При этом отмечено, что сохранение в XIX 

веке в экономике России приоритета каменного угля и ограничительные действия 

государства, направленные на охрану тихоокеанского побережья страны, оказали 
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тормозящее влияние на работы по поиску и освоению нефтяных и газовых 

ресурсов Дальнего Восток; 

– подтверждено существующее в исторической науке утверждение, что 

одним из важнейших направлений экономической политики советского 

государства и ДВР в 1920-е годы была концессионная политика, нацеленная на 

решение как экономических, так и политических проблем; 

– констатировано, что японская нефтяная концессия на Сахалине была не 

только фактором стабилизации отношений между двумя странами, но и гарантом 

сохранения относительно мирных отношений между СССР и Японией на 

протяжении двадцати лет; 

– показано, что в рамках концессионного предприятия дальневосточная 

нефть сыграла существенную роль в удовлетворении топливных потребностей 

процесса индустриализации в Японии. Кроме того, при всех издержках, нефтяная 

концессия оказала положительное воздействие на развитие и территории 

Северного Сахалина; 

– доказано, что создание в конце 1920-х на севере острова советского 

нефтяного треста явилось предпосылкой для удовлетворения потребностей 

формирующейся промышленной базы, транспортной системы и оборонного 

комплекса Дальнего Востока России. Сама нефтяная отрасль стала одним из 

факторов, обеспечивших подъем Дальнего Востока до уровня промышленно-

сырьевой полупериферии СССР; 

– установлено, что серьезное влияние на темпы становления 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей базы на Дальнем Востоке оказала 

система управления. Отмечено, что создание и функционирование новых 

организационных структур сопровождалось противоречиями, которые 

отрицательно отражались на эффективности производства. Эти противоречия 

разрешались, как правило, административным способом; 

– доказано, что, несмотря на все изъяны производства, создание к концу 

1930-х годов на Дальнем Востоке центров по добыче и переработке нефти 

позволило региону перейти из состояния аграрно-сырьевой территории в 

положение региона с динамично развивающейся добывающей 

промышленностью, выступающей в роли сырьевой базы для дальневосточных 

центров нового промышленного строительства; 

– зафиксирован факт, что тенденции добычи газа на Дальнем Востоке не 

выходили за рамки общероссийских. Как и по всей стране, до первой половины 

ХХ века разработка газовых месторождений на Дальнем Востоке отдельно от 

нефтяных не осуществлялась; 

– обосновано положение о том, что сложившийся в начале 1940-х годов 

Дальневосточный нефтегазодобывающий комплекс позволил в чрезвычайных 

условиях военного времени поддержать добычу и переработку нефти на 

достаточном уровне, тем самым обеспечив весомый вклад Дальнего Востока в 

экономический фундамент победы советского народа в Великой Отечественной и 

Второй мировой войне. 
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Таким образом, проведенное диссертантом комплексное изучение, 

взаимное дополнение, уточнение, сравнительный анализ всех групп источников и 

литературы, а также полученные выводы позволили показать роль нефтегазовой 

промышленности как фактора трансформации экономической роли Дальнего 

Востока в региональном разделении труда в рамках концепции экономической 

модернизации общества. 
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