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Аннотация: в статье анализируется становление системы подготовки 

профессиональных кадров для нефтегазовой отрасли в Коми АССР. Индустри-

ализация территории обусловила потребность в квалифицированных рабочих 

кадрах и появление профессиональных учебных заведений, которые были осно-

ваны в лагерных центрах, впоследствии превратившихся в города. На основе 

анализа решений и постановлений различных ведомств, которые были связаны 

с созданием Ухто-Печорского горного техникума, можно проследить историю 

зарождения данного учебного заведения. На основе отчета комиссии, проверя-

ющей техникум за первые два года его работы, становится возможным воссо-

здать картину деятельности данного учебного заведения, которое стало 

успешным шагом в становлении системы средних специальных профессиональ-

ных учебных заведений в северных городах Республики Коми. 
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Большой объем работ по промышленному освоению Печорского края в 

1930–1940 гг. требовал привлечения большого количества рабочих, но помимо 

простого физического труда нужны были рабочие – специалисты, способные 

владеть не только грамотой, но и определенным минимумом технических знаний 

для ведения промышленных работ. Решение кадровой проблемы предусматри-

валось решать путем создания техникумов, технических курсов и школ по лик-

видации неграмотности. 
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Среди структур Ухто-Ижемского исправительно-трудового лагеря ОГПУ, 

занимающихся подготовкой кадров, особое место занимал Ухто-Печорский гор-

ный техникум. Он осуществлял подготовку специалистов в среде местного насе-

ления автономной Коми области и Ненецкого округа для развивающейся тяже-

лой промышленности Севера. Работа данного учебного заведения играла важ-

ную роль в контексте освоения недр Коми края, а также в значительной степени 

определяла производственную деятельность Ухтижемлага. 

История создания Ухто-Печорского горного техникума связана с государ-

ственным трестом «Арктикуголь» по добыче и сбору угля на островах побережья 

Северного Полярного моря, который был организован постановлением Президи-

ума ВСНХ №707 от 12 октября 1931 года [1, Л. 7]. 

Согласно архивным данным, в зону деятельности треста был отнесен весь 

Печорский край. Для выполнения поставленных государством производствен-

ных задач, вновь созданная организация нуждалась в квалифицированных кад-

рах. Представители треста обратились в Коми обком и Северный крайком 

ВКП (б) с предложением об открытии техникума по подготовке профессиональ-

ных работников [2, Л. 8]. 

Соответственно, секретариат Северного Крайкома ВКП (б) 17 июля 

1932 года принял постановление «Об открытии в Крае горного техникума» в 

Усть-Усе со следующими отделениями: угольно-эксплуатационное, горно-про-

ходческое, горно-электромеханическое. 

В решении Бюро Ижемского Райкома ВКП (б) от 23 сентября 1932 года 

было дано согласие на открытие на Печоре горного техникума, обеспечиваю-

щего подготовкой новых национальных квалифицированных кадров для разви-

вающейся угольной промышленности [3, Л. 230]. В решении также говорилось о 

правильности начала занятий не в Усть-Усе, как предполагалось ранее, а в Ижме, 

так как вновь организованный Усть-Усинский район не имел возможности обес-

печить жилыми и учебными помещениями горный техникум. Открытие горного 

техникума и начало учебного года было запланировано на 10 октября 1932 года 

[7, Л. 2]. 
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В докладе заместителя директора техникума на заседании Президиума 

Ижемского Райисполкома от 26 сентября 1932 года сообщалось, что место рас-

положения техникума в Ижме было временным и предполагалось сроком на два 

года. Целью техникума являлась подготовка специалистов для горной промыш-

ленности. Курс обучения был трехгодичный. В техникум предполагалось при-

нять 120 человек [4, Л. 51–52]. 

В постановлении Секретариата Севкрайкома ВКП (б) от 28 декабря 

1932 года говорилось, что с 1933 года местонахождением горного техникума бу-

дет поселок Чибью. 

В конце 1932 года техникум был передан от «Арктикугля» в ведение горно-

металлургического управления НКВД СССР с непосредственным подчинением 

Ухто-Печорскому тресту. Летом 1933 года техникум был переведен в поселок 

Чибью [5, Л. 1–4]. 

В сентябре 1933-го года набор в техникум проводился по следующим спе-

циальностям: горная электромеханика, эксплуатация нефтяных и газовых сква-

жин, эксплуатация угольных и пластовых месторождений. Лекции и практиче-

ские занятия начались 15 октября 1933 года [6, Л. 1–4]. 

Об итогах двухлетнего существования техникума можно судить по следую-

щим архивным материалам. В частности, 7 марта 1935 года на Бюро Ижемского 

Райкома ВКП (б) был заслушан доклад комиссии по обследованию Ухто-Печор-

ского горного техникума, в котором говорилось, что благодаря внимательному 

отношению треста и ГУЛАГа, в техникуме была создана сильная материальная 

база, было построено учебное здание и общежитие. Отмечалась высокая посеща-

емость студентов. Одновременно с этим, Бюро РК ВКП (б) отметило крупнейшие 

недочеты в работе техникума, среди которых можно отметить факт исключи-

тельной засоренности техникума антисоветскими элементами: из двадцати четы-

рех преподавателей, только четыре преподавателя были вольнонаемными, че-

тырнадцать человек преподавателей были заключенными: девять человек из ко-

торых были осуждены на десять лет, один на восемь, на пять лет было осуждено 
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четыре человека. Трое преподавателей являлись бывшими заключенными [9, 

Л. 3]. 

К числу недочетов в деятельности техникума было отнесено отсутствие го-

дового производственного плана техникума, неудовлетворительное состоянии 

методической работы, отсутствие твердого режима в учебном процессе. Было 

отмечено неудовлетворительное состояние учебного здания и общежития, нали-

чие среди студентов нездоровых настроений, как-то: связь с заключенными, про-

дажа хлеба заключенным, восхваление студентами преподавателей-заключен-

ных [10, Л. 9–10]. 

Существовало немало трудностей в работе техникума: не хватало учебни-

ков, жилищно-бытовые условия не отвечали требованиям, не было столовой. Не-

смотря на эти сложности, курсанты относились к учебе серьезно и ответственно. 

Этому способствовала работа преподавательского состава, отличавшегося про-

фессионализмом и трудолюбием. Как уже подчеркивалось ранее, из-за отсут-

ствия гражданских преподавателей значительная часть преподавателей была за-

ключенными. Некоторые из них имели ученую степень кандидата наук, поэтому 

преподавание отдельных предметов шло более углубленно, чем предусматри-

вали программы, что являлось главным фактором успешной подготовки кадров. 

Большинство из них были совместителями, иные заключенными, присланными 

в Коми край по разным приговорам. Так или иначе, все они отличались высоким 

уровнем культуры и доскональным знанием своего дела и искренне стремились 

передать студентам свои знания и опыт. 

Первый выпуск горных техников состоялся в 1936 году. Всего было выпу-

щено 25 человек: 15 электромехаников и 10 эксплуатационников [12, Л. 3]. 

Система ГУЛАГа повлекла за собой создание на Коми земле не только ис-

правительных учреждений, но и важных для подготовки технических кадров, 

учебных заведений. Поскольку, специальные учебные заведения находились в 

подчинении наркоматам и ведомствам, Обкому партии и СНК республики необ-

ходимо было проводить с ними большую работу по созданию необходимых 

условий для нормальной деятельности техникумов. И яркий пример тому – 
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совершенствование работы Ухто-Печорского горного техникума, находивше-

гося в системе ГУЛАГа НКВД СССР. Ведомство было заинтересовано в его 

успешной работе, поэтому внимательно относилось к просьбам руководства рес-

публики о дальнейшем развитии техникума [11, Л. 3]. 

15 июля 1937 года пятьдесят девять студентов горного техникума в поселке 

Чибью закончили защиту дипломных проектов. Выпускники провели свои прак-

тические работы в шахтах и на электростанциях Ленинска, Челябинска, Гор-

ловки, на нефтяных промыслах в Баку [13, Л. 4]. 

Техникум ежегодно наращивал выпуски молодых специалистов: в 

1936 году было выпущено 25 человек, в 1937 году – 63 человека. Также был уста-

новлен контингент осеннего приема 1937–38 учебного года в количестве 93 че-

ловек [14, Л. 8]. 

Согласно Приказу №65/33–1/Ф по главному Управлению трудовых испра-

вительных лагерей НКВД СССР и по главному Управлению учебными заведе-

ниями НКТП СССР от 23 августа 1938 года, Ухто-Печорский горный техникум 

в августе 1938 года провел третий очередной выпуск техников [14, Л. 8]. 

В конце 1940-го уже чувствовалось дыхание войны. Нефтепромыслам Ухты 

требовалось все больше рабочих рук. Специалистов нужно было готовить 

быстро, не очень вдаваясь в тонкости горного дела. 

14 января 1941 года было вынесено решение о временном закрытии Ухтин-

ского горно-нефтяного техникума, а его помещение было отдано под ремеслен-

ное училище. 

Занятия прекратились 15 апреля 1941 года. НКВД обеспечил перевод сорока 

четырех студентов 3-го курса в другие учебные заведения страны. Защита ди-

пломных проектов для семидесяти студентов 4-го курса техникума была органи-

зована в местах прохождения производственной и дипломной практики. 

Следует отметить, что всего в довоенный период в техникуме состоялось 

шесть выпусков специалистов. Дипломы техникума получили двести девяносто 

три выпускника. Наряду с мужчинами дипломы специалистов получили два-

дцать шесть женщин [8, Л. 10–11]. 
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В соответствии с решением Совнаркома Союза ССР в период Великой Оте-

чественной войны на базе Ухто-Печорского горно-нефтяного техникума рабо-

тало Горнорудное ремесленное училище №3 управления трудовых резервов при 

СНК СССР. Оно продолжало готовить кадры квалифицированных рабочих [8, 

Л. 10–11]. 

Ухто-Печорский горный техникум занимал особое место среди структур 

Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря, а затем и Ухто-Ижемского 

исправительно-трудового лагеря, занимающихся подготовкой кадров. Работа 

данного учебного заведения играла важную роль в контексте освоения недр 

Коми края, в значительной мере определяла производственную деятельность ла-

геря. 
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