
РОДИНА ПЕРВОЙ 
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 
Еще в XVI веке путешественники опи-
сывали, как племена на Севере со-
бирали нефть с поверхности реки и 
использовали ее в качестве горючего 
и смазочного материала. До начала 
XX века «черное золото» на реке Ух-
те добывали кустарным способом в 
небольших объемах. С наступлением 
нового века у нефтяной отрасли Пе-
чорского края открылось второе дыха-
ние – многочисленные «казенные» и 
частные разведки исследовали район 
на предмет промышленных запасов 
углеводородов, а нефтепромышлен-
ники закладывали скважины. Однако 
район оставался малоизученным, от-
сутствовали дороги и рабочие руки. 

НЕФТЯНЫЕ «РЕФОРМЫ»
29 января 1929 года вышел в пе-
чать роман Эриха Марии Ремарка 
«На Западном фронте без перемен», 
а Печорский край, напротив, жда-
ли большие перемены. В мае Пре-
зидиум Высшего Совета народного 
хозяйства СССР (ВСНХ) признал не-
обходимым предпринять поиски но-
вых месторождений и с этой целью 
разработал план широкого обследо-
вания Урала для поиска нефтяных и 
газовых месторождений. Сделано это 
было отчасти еще и потому, что 22 ав-
густа 1921 года была создана Коми ав-
тономная область. С ее образованием 
остро встал вопрос об ее экономичес-
кой основе и индустриализации.

На ОГПУ  (Объединенное государ-
ственное политическое управление) 
советское правительство возложило 
большие надежды в части колониза-
ции труднодоступных и малонаселен-
ных районов Севера и Северо-Запада. 
Кроме всего прочего, в 30-е годы сис-
тема мест заключения нуждалась в 
реформировании. В них находилось в 
2–2,5 раза больше заключенных, чем 
они могли вместить. В связи с этим 
Народный комиссариат юстиции об-
ратился в правительство с предложе-
нием использовать труд заключенных 
путем создания концентрационных 
лагерей на Европейском Севере стра-
ны. Известно, что уже в марте 1928 г. 
нарком юстиции Н. М. Янсон подго-
товил предложение использовать труд 
заключенных путем создания лесных 
лагерей на севере европейской части 
России. В майских постановлениях 
Политбюро ЦК ВКП(б)1929 г. от 13 
и 29 числа с названием «Об исполь-
зовании труда уголовных арестантов» 
с грифом «Совершенно секретно» за 
подписью И. В. Сталина было ука-
зано приступить к организации кон-
центрационного лагеря в районе 
Ухты. В июне – июле 29-го в ОГПУ 
была создана специальная структу-

ра «Северные лагеря особого назна-
чения» (СЕВЛОН). Основные задачи 
лагерей – эксплуатация природных 
богатств Ухты и Печоры, строитель-
ство железных дорог. В то же время 
было принято решение направить на 
реку Ухту экспедицию ОГПУ, состояв-
шую из инженеров и разнорабочих, в 
большинстве своем заключенных. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ НА СЕВЕР
Первый отряд экспедиции был сфор-
мирован в июле и состоял из 139 
человек. Известно, что партия заклю-
ченных погрузилась на пароход «Глеб 
Бокий» к 24 часам 5 июля 1929 года. 
Из Кеми экспедиция отправилась 
в Архангельск. Там ее перегрузили 
на пароход «Умба», который 9 ию-
ля вышел в море и 13 июля достиг 
Печорской губы. Здесь произошла 
очередная перегрузка на речное суд-
но – пароход «Советская республика» 
и две баржи. 16 июля караван двинул-
ся вверх по Печоре. 21 июля прибы-
ли в Щельяюр – базу речного флота, 

где вновь сменили транспорт. 75 тонн 
груза разместили в 15 лодках (шня-
гах). Заключенных разбили на груп-
пы – дивизионы, так как предстояло 
тащить волоком лодки вверх против 
течения по реке Ижме до впадения в 
нее Ухты. Путь по последней оказал-
ся самым труднопроходимым из-за 11 
порогов на 12 километрах.

И вот знаменательная дата – 21 
августа 1929 года, которая ста-
ла точкой отсчета для нефтегазовой 
промышленности Коми. В 13 часов 
экспедиция прибыла на место сво-
ей дислокации в устье речки Чибью. 
Местом высадки выбрали участок, где 
остались промышленные постройки 
Русского товарищества «Нефть» и Ух-
тинского нефтесольпромысла. Путь 
экспедиции занял 47 дней. Все зда-
ния на промысле оказались заколо-
ченными и опечатанными печатями 
«Ижемского местхоза». При осмотре 
были обнаружены паровая машина, 
два сверлильных и буровой станки, 
керосиновый завод, вывезенный с 
промысла Гансберга, и другое обору-
дование. 

– Нас встретила сплошная стена 
леса. Вместо дорог – еле заметные 
тропы, разрезавшие тайгу на охотни-
чьи угодья. Вода в Ухте и Чибью была 
настолько чистой и прозрачной, что 
через ее толщу мы любовались кося-
ками рыб. Пили воду пригоршнями, 
с удовольствием. Разве знал кто-то из 
нас, что на этом месте будет заложен 
город? – написал позже в своих вос-
поминаниях Яков Чепурной. 

УСПЕТЬ ДО ЗАМОРОЗКОВ! 
Заключенные заняли старые строе-
ния, других разместили в палатках. 
Приступили к выгрузке оборудова-
ния под обрывистым берегом. Изму-
ченных трудным переходом людей 
ожидала титаническая работа: 15 

барок требовали немедленной раз-
грузки, чтобы разместить всех при-
бывших, необходимо было строить 
жилые бараки, баню, пекарню и дру-
гие помещения. Был введен 12-ча-
совой рабочий день без выходных. 
Бежать из этих мест практически не 
было возможности, особенно в ка-
нун зимы. Тем не менее по прибы-
тии пятеро «ушли». Один из них был 
обнаружен в 25 верстах вверх по Ух-
те и застрелен, остальные сгинули в 
тайге. На этом попытки бегства пре-
кратились.

Уже 22 августа топограф и геологи 
с рабочими вышли в поле. В сере-
дине дня группа из 20 человек под 
руководством инженера М. Рущин-
ского на шнягах спустилась по реке 
Ухте до деревни Порожск за остав-
шимися там трубами для бурово-
го станка «Крелиус». Возвращаться 
пришлось снова на лямках в исклю-
чительно тяжелых условиях. Река об-
мелела, и на больших порогах шняги 
с грузом проходить не могли. Прихо-
дилось по целому километру ящики 
с трубами переносить на плечах. Од-
нако уже в 16 часов весь транспорт 
был отправлен назад. Началась про-
кладка телефонной линии на Усть-
Ухту.

В сентябре с постройки вышки для 
крелиусного бурения на реке Чибью 
начались буровые работы. Однако из-
за отсутствия опытных рабочих вышку 
строили больше месяца. Ситуация 
изменилась с приездом на промысел 
главного руководителя Ухтинской 
экспедиции Якова Мороза. Стоит 
отметить непростую судьбу будуще-

го начальника Ухтапечлага: Мороз 
арестован в феврале 1929 года, фор-
мально, будучи заключенным, воз-
главил экспедицию. Был исключен 
из партии, но уже в 1931 восстанов-
лен и выведен из положения заклю-
ченного. В 1938 году он арестован по 
обвинению в участии в контрреволю-
ционной заговорщической организа-
ции, расстрелян. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА! 
Первая скважина на Чибью пущена 
в бурение 29 октября 1929 года. За-
пустил бурстанок мастер Романенко. 
Между тем 13 октября на базу Ух-
тинской экспедиции прибыла вторая 
группа заключенных-специалистов. 
С ними – видный геолог Николай 
Тихонович. После совместного со-
вещания участники экспедиции ре-
шили строить жилые помещения, так 
как начались сильные морозы. В это 
же время шло строительство крелиус-
ной буровой № 2 близ горы Ветлосян. 
Кроме того, на технико-геологи-
ческом объединенном заседании 
решили закладывать буровую в 
устьях рек Ярега и Ухта.

 В декабре 1929 года прибыл еще 
один этап заключенных, и к началу 
1930 года здесь, по данным ухтинско-
го краеведа и историка Анны Кане-
вой, находилось около 200 человек. 
За полгода построены два жилых ба-
рака, кухня, карцер. В том же году на 
новом промысле собрали пять тонн 
нефти. 

 Зимой экспедиция приступила к 
выполнению поставленных перед ней 
задач. Требовалось установить воз-
можность добычи промышленной 
нефти и получения солей радия. С 
прибытием в экспедицию Николая 
Тихоновича определили место но-
вой разведочно-эксплуатационной 
скважины № 5. Четвертого апреля 
1930 г. началось бурение скважины, и 
25 октября 1930-го на глубине 387 – 
388,5 метра самопереливом пошла 
легкая нефть дебитом более четырех 
тонн в сутки. Так было подтвержде-
но Чибьюское промышленное место-
рождение девонской нефти. Это был 
первый крупный успех Ухтинской 
экспедиции ОГПУ.

В это же время в 20 км от Чибью, 
на промысле Гансберга, участни-
ки экспедиции переоборудовали 
бывшую солеварню в химическую 
лабораторию для исследования ра-
диоактивных вод, природных и по-
путных газов, процессов  бурения. 
В результате, в 1931 году удалось 
организовать промысел, на кото-
ром радиевый концентрат впервые 
в мировой практике стали извлекать 
из подземных минерализированных 
вод. Промысел так и назывался – 
Водный промысел. Последнее слово 
со временем вышло из употребления, 
официально поселение стало назы-
ваться  поселок Водный. А рабочий 
поселок Чибью вырос во второй по 
размеру город Республики Коми – 
Ухту. 

Подготовила
Валентина ЗАХАРОВА

(по материалам кандидата
исторических наук 

Леонида БОРОЗИНЦА, 
краеведа Ирины ВОРОНЦОВОЙ

и директора Музея истории УГТУ 
Евгении ЗЕЛЕНСКОЙ)

1929 год был объявлен в молодой Стране Советов «годом большого перелома». 
СССР отказался от прошлой экономической политики и взял курс на 
индустриализацию. Тогда объявили первые социалистические соревнования, 
была принята программа первой пятилетки, вышло в свет Постановление «О 
переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». 
Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, 
увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой 
техники. Переломным стал 1929-й и для Печорского края: здесь началось 
становление нефтегазовой промышленности Коми.

Дневники первопроходцев
90 ЛЕТ НЕФТЯНЫХ ПОБЕД!
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В результате работ Ухтинской экспедиции ОГПУ к 1931 г. были успешно 
решены следующие задачи: обнаружены промышленные запасы каменного 
угля и нефти, найдены пути получения радия из пластовых вод Ухтинского 
месторождения, возникла возможность формирования промышленной базы 
для Коми автономной области, ее экономической основы и дальнейшей 
индустриализации. Также был найден источник дешевой рабочей силы для 
промышленного освоения труднодоступных районов страны, что положило 
начало такому феномену советской пенитенциарной политики, как ГУЛАГ, – 
репрессивной и жестокой машине тоталитарного режима, перемоловшей в 
себе миллионы человеческих судеб.

90-летию высадки
экспедиции ОГПУ в Ухте

Музей истории нефтегазовой 
промышленности 
Тимано-Печоры 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
посвятил часть обновленной 
экскурсионной программы

Панорама Чибью
(1931 год)

Экспедиция сплавляется
по реке

Караван движется
на Север

Врач Н. А. Викторов (слева) 
и буровой мастер 
А. М. Романенко Яков Мороз


