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Аннотация
В статье, опираясь на документальные источники и ис-
следования советских и современных исследователей, 
проанализировано, почему индустриализация Коми АССР 
развивалась в отрыве от стратегических плановых доку-
ментов СССР. Продемонстрировано, что первые пятилетние 
планы развития Коми края не учитывали вектор индустри-
ализации СССР, направленный на смену технологического 
уклада. Сложившиеся преставления о месте региона в эко-
номической системе не позволяли раскрыть фактический 
потенциал Коми края. Страна остро нуждалась в нефти и 
угле, но центральные плановые органы и научные инсти-
туты не видели перспектив в разработке месторождений 
на территории Коми. Только внеэкономическая система ГУ-
ЛАГа за счет привлечения большого количества ресурсов 
позволила преодолеть всеобщий скепсис относительно 
минерально-сырьевых богатств края, а Печорская брига-
да АН СССР определила новое место Коми на экономиче-
ской карте страны.

Abstract
Based on the documentary sources and scientific papers of 
Soviet and modern researchers, the paper analyzed why the 
industrialization of the Komi ASSR proceeded independently of 
the main strategic plans of the USSR. The first five-year devel-
opment plans of the Komi region did not take into account the 
industrialization vector of the USSR aimed at a shift to a new 
technological paradigm. The wrong impressions about the role 
of the region in the economic system did not allow to archive 
the actual potential of the Komi region. The country was in dire 
need of oil and coal but the central planning authorities and 
scientific institutions did not see prospects for development of 
deposits on the Komi territory. Only the non-economic system 
of GULAG (Chief Administration of Corrective Labour Camps) by 
attracting a great deal of resources managed to work through 
the general skepticism about mineral resources of the region, 
and the Pechora brigade of the Academy of Sciences of the 
USSR determined a new position for the Komi region on the 
economic map of the country. 
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Главные вехи индустриализации Коми края хорошо из-
вестны. В начале данного процесса основной упор делал-
ся на развитие лесодобычи и лесопереработки, строитель-
стве новых транспортных путей для вывоза грузов. После 
открытия большой нефти на Ухте и Печорского угольного 
бассейна приоритетом индустриализации региона стало 
развитие добывающих отраслей. Очень быстро из отста-
лого аграрного региона Республика Коми превратилась в 
сырьевую базу Европейской части страны. Однако если мы 
обратимся к документам, то увидим, что реальная инду-
стриализация края происходила не только без оглядки на 
пятилетние планы региона, но и со значительным отхож-
дением от пятилетних планов развития СССР. 

История социально-экономической трансформации 
Коми края во второй четверти ХХ в. описана хорошо. Еще в 
советское время были определены и изложены основные 

мероприятия, экономические предпосылки, ход реализа-
ции и кадровое обеспечение индустриализации [1–4]. В 
1990–2010-е гг. ученые вернулись к истории индустриали-
зации Коми края. Это было важно сделать для того, чтобы 
отразить роль системы ГУЛАГа в этом процессе [5–8]. Была 
расширена периодизация индустриализации, которая 
выходит за рамки пятилеток. Некоторые элементы инду-
стриализации исследователи находят в конце XIX в., а за-
вершение – в 1950-х гг. [9, 10]. Важное отличие последних 
исследований по теме индустриализации заключается в 
том, что они с высоты прошедших лет оценивают процес-
сы, происходившие в Коми, с точки зрения развития по-
дневольной экономики советского времени [11, 12]. Вместе 
с тем, в перечисленных работах индустриализация Коми 
АССР рассмотрена как самостоятельное явление. Не пока-
зано, что она была составной частью индустриализации 
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промышленности всей страны, которая в свою очередь 
являлась частью глобального процесса смены технологи-
ческих укладов. В следствие этого, наши предшественники 
не увидели, что реализация основных этапов индустриа-
лизации в Коми крае хоть и имела общие особенности, 
схожие с общесоюзными процессами, но присутствовали 
и уникальные черты, на которые специалисты не обратили 
внимание. В своей работе мы, опираясь на документаль-
ные источники и исследования советских и современных 
ученых, проанализируем, почему индустриализация Коми 
развивалась в отрыве от стратегических плановых доку-
ментов СССР. Хронологические рамки работы обусловлены 
датами первых двух пятилетних планов развития народ-
ного хозяйства СССР. 

Коми автономная область в начале 20-х гг. ХХ в. пред-
ставляла собой аграрный край, в котором промышленность 
была представлена тремя чугунолитейными заводами 
(ориентированными на внутрирегиональный рынок, ис-
пользовавшими устаревшее изношенное оборудование и 
производившими изделия низкого качества), солеварен-
ным заводом и кустарной местной промышленностью. На 
всех предприятиях в 1925 г. работало 439 чел. [4, с. 28]. 
Основной доход региону приносила лесозаготовка, являв-
шаяся для местного населения отхожим промыслом. При 
этом уже в последней трети ХIХ–начале ХХ вв. на терри-
тории Коми края, благодаря экспедициям Ф.Н. Чернышева, 
Е.С. Федорова, А.В. Журавского и других, был выявлен ряд 
угленосных площадей [13, 14]. Выходы полезных ископае-
мых оказались многочисленны, и в поисках месторождений 
ископаемых в коми земле принимали участие и местные 
жители. А.Н. Турубанов отмечает, что «Наибольший успех 
был достигнут жителем села Петрунь И.Н. Сорвачевым и 
чиновником по крестьянским делам Печорского уезда П.П. 
Матафтиным: ими были исследованы в 1910–1912 гг. выходы 
бурых углей на реках Большая Инта, Малая Инта, Адзьва и 
Неча и тем самым открыты Интинское и Неченское место-
рождения. Однако выявленные этими людьми материалы 
(коллекция углей и вмещающих уголь пород) поступили в 
Петербургский Геологический музей Академии наук только 
в 1915 г. и после смерти академика Ф.Н. Чернышева остались 
в его личном архиве и как бы "забылись"» [7, с. 14]. Также 
трудно развивалась нефтедобыча на р. Ухте. О нефтяных 
ключах исследователи знали с конца XVII в., промышленные 
скважины пробурили в конце XIX в. Широко известна дея-
тельность инженера А.Г. Гансберга и Русского Товарищества 
«Нефть», однако масштабная 
промышленная добыча нефти в 
доиндустриальный период так и 
не началась. 

Таким образом, в первом 
десятилетии ХХ в. в управлен-
ческих кругах Коми края сфор-
мировалось понимание того, 
что территория региона богата 
минерально-сырьевыми ресур-
сами. Было непонятно, насколь-
ко богата, и как это богатство 
извлечь и использовать. Требо-

валось развернуть широкомасштабную геологоразведку 
территории. Однако этого не происходило. Любые попыт-
ки местных властей активизировать изучение природных 
богатств региона наталкивались на замкнутый круг: зачем 
исследовать минеральные ресурсы, если их будет чрезвы-
чайно трудно добыть и вывезти к потребителю из-за отсут-
ствия рабочей силы и дорог? И, наоборот, зачем проводить 
дороги, если они не ведут к промышленно развитым райо-
нам с добывающими предприятиями и перерабатывающи-
ми заводами? Полемика между представителями Геолкома и 
исполкома Коми автономной области о том, что должно быть 
в начале – геолого-разведочные работы или строительство 
дороги, продолжалась до конца 1930-х гг. [15]. Кроме того, 
отсутствие интереса к возможным природным богатствам 
можно объяснить и другой причиной: в 1920-е гг. на ев-
ропейском северо-западе России не было потребителей, 
заинтересованных в разработке новых месторождений 
минеральных ресурсов.

Неудивительно, что первые планы социалистической 
индустриализации Коми автономной области базировались 
на имевшихся в распоряжении региона ресурсах. По дан-
ным исследователей, промышленность в том числе цензо-
вая и кустарно ремесленная, а также отхожие промыслы 
занимали не более 8 % валовой продукции хозяйства ре-
гиона в 1924–1925 гг. [4, с. 26]. Народное хозяйство области 
финансировалось за счет государственных дотаций, а так-
же за счет того, что в области полностью оставался единый 
сельскохозяйственный и промысловый налог и другие госу-
дарственные доходы (табл. 1).

Поэтому реализация планов развития региона зави-
села от объема средств, доведенных союзными органами 
власти до региона. Неудивительно, что в таких условиях 
проекты местных властей страдали гигантоманией. С од-
ной стороны, нет необходимости опираться на экономи-
ческий расчет, а с другой – чем привлекательнее будет 
обрисован образ будущего, тем больше шансов получить 
запрашиваемые средства. В частности, в 1925 г. в Коми АО 
был создан Генеральный 15-летний план развития народ-
ного хозяйства на 1926–1940 гг., согласно которому главное 
внимание уделялось индустриальному развитию области 
на базе имевшихся крупных лесосырьевых ресурсов. При 
этом валовая продукция области должна была возрасти к 
1940 г. в 104,3 раза, основные капиталы промышленности 
увеличиться в 164 раза. План базировался, прежде всего, 
на дальнейшем развитии (индустриализации) лесной про-

Таблица 1 
Рост доходной части Коми областного бюджета по годам, тыс. черв. руб. и %

Table 1
Increase of the Komi regional budget revenues by year, thousand rubles and %

Бюджетные годы 1922/23 1923/24 1924/25
Статьи доходов Сумма % к итогу Сумма % к итогу Сумма % к итогу % к 1922/26
1. Собственные средства 131,0 25,7 419,0 25,0 918,3 44,0 700,6
2. Отчисления 
от государственных доходов 158,1 31,0 750,8 44,8 914,1 43,8 578,2

3. Государственные дотации 320,8 43,3 506,1 30,2 254,6 13,2 115,3
Итого 510,0 100 1676,0 100 2087,0 100 409,2

Источник: [4, с. 136].
Source: [4, P. 136].
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мышленности области. Один из первых исследователей 
индустриализации В.Н. Давыдов справедливо назвал этот 
план авантюристическим и подверг его критике, отметив, 
что «… в нем ярко проявлялось стремление к сверхинду-
стриализации без конкретного учета экономических и тех-
нических возможностей государства» и «… такие "планы" 
являлись лишь фактически добрыми пожеланиями» [4, с. 
143]. Такими же нереализуемыми были планы строитель-
ства транспортных артерий. Выше уже говорилось, что от-
сутствие дорог существенно сдерживало промышленное 
развитие региона, поэтому в плане было предусмотрено 
строительство железных дорог Омск–Ухта–бухта Индига, 
Москва–Пинюг–Усть-Сысольск–Ухта, Солеварня–Троиц-
ко-Печорск; каналы Кама–Печора, Кама–Вычегда, Вымь–
Ухта. Однако, оценивая перспективность этих проектов, 
ученые отмечали, что «... постановка этих вопросов как на-
учных проблем, была закономерной, но как практической 
задачи будущего являлась несостоятельной и создавало 
неправильные представления об отношении центральных 
органов к Коми области» [4, с. 144].

Показательно, что в условиях, когда реализация плана 
предполагалась за счет общесоюзных средств, и созда-
тели плана не отягощали себя экономикой вопроса, даже 
тогда планы не включали масштабную геологоразведку, 
бурение, поиск и обоснование месторождений полезных 
ископаемых, хотя, как было сказано выше, достоверные 
свидетельства у местных органов имелись. 

В 1928 г. был утвержден первый пятилетний план раз-
вития СССР. Если отступить на шаг назад и взглянуть на 
индустриализацию СССР с точки зрения теории промыш-
ленных революций1, то окажется, что с индустриализацией 
наша страна завершила вхождение во вторую промышлен-
ную революцию, для которой характерны такие основные 
черты, как внедрение электричества в промышленность, 
появление массового производства и переход на мине-
ральное топливо. 

Для того, чтобы понять основополагающую роль этого 
факта, погрузимся глубже в историю. Вторая промышлен-
ная революция (фактически – индустриализация в России) 
началась еще в последней трети XIX в. Отличительная чер-
та капиталистической индустриализации российской про-
мышленности в конце XIX в. – минерализация топливного 
баланса, оказавшая влияние на стремительное развитие 
металлургического производства, становление тяжелой 
промышленности в России, что совпадало с общемировой 
тенденцией [16, с. 9]. Минеральное топливо (нефть и уголь) 
было движущей силой экономических преобразований. 
Если раньше местоположение фабрик определялось нали-
чием лесов, так как гужевая доставка дров рентабельна 
только на короткие расстояния, то переход предприятий 
на более дешевый и доступный уголь позволил провести 
масштабную реконструкцию российской промышленности. 
1 Согласно устоявшемуся мнению исследователей, после великой промыш-
ленной революции, начавшейся в Англии во второй половине XVIII в., про-
изошло еще несколько (одна или две) промышленных революций. Вторая 
революция началась в конце XIX в. и была связана с повсеместным вне-
дрением электричества в промышленности, в результате чего появилось 
массовое производство, а третья промышленная (иначе ее называют на-
учно-техническая) революция началась в середине XX в. и была связана 
с использованием электроники и автоматизацией производства.

Предпосылкой этого резкого скачка стало транспортное 
освоение Донбасса.

Сооружение в 1870 гг. южной сети железных дорог по-
зволило соединить угледобывающие предприятия Донбас-
са с промышленными центрами страны. Объем перевозок 
каменного угля значительно увеличился. Это стимулирова-
ло резкое возрастание добычи каменного угля в Донбас-
се, а металлургические заводы юга России, работавшие в 
отличие от конкурентов на каменном угле, заняли ведущие 
позиции, что заставило и другие металлургические пред-
приятия проводить модернизацию. 

В этот же период возросло потребление нефтяного 
топлива. На продукты нефтепереработки переводились 
многие промышленные предприятия Северного Кавка-
за, Среднего и Нижнего Поволжья. Это стало следствием 
интенсивного бурения скважин в Баку, где был достигнут 
резкий рост добычи, что привело к перенасыщению рынка 
и падению цен на нефть и вытеснению дровяного топли-
ва из текстильной промышленности и железнодорожного 
и речного транспорта, особенно на Кавказе и в Поволжье.

Таким образом, уголь и особенно продукты нефтепере-
работки повсеместно вытесняли дровяное топливо вплоть 
до начала ХХ в. Однако Первая мировая война, револю-
ции, нарастание кризисных явлений, наложившиеся на 
проблемы с объемом буровых работ на грозненских и ба-
кинских месторождениях, а также сложность угледобычи 
и повсеместный износ оборудования привели к резкому 
удорожанию минерального топлива и возврату многих 
производств к использованию дров и торфа. Эта тенден-
ция сохранялась до 1920 г. Поэтому одной из ключевых 
задач плана Государственной комиссии по электрифика-
ции России (ГОЭЛРО) и последовавших за ним пятилеток 
было восстановление топливодобывающих отраслей. Су-
щественные проблемы с восстановлением объемов нефте-
добычи привели к тому, что минерализация практически 
всех отраслей промышленности осуществлялась, главным 
образом, за счет каменного угля, добывать который было 
технически проще [16, с. 16].

Нефть и уголь являлись главными ресурсами совет-
ской индустриализации. Их наличие или нехватка опре-
деляли, будут ли выполнены показатели промышленного 
производства. Директивы первых пятилеток предполага-
ли значительное увеличение добычи нефти и угля, одна-
ко показатели стагнировали. Исследователи на примере 
развития нефтяной отрасли отмечают «чтобы произвести 
эти (запланированные пятилеткой – А.С.) нефтепродукты, 
требовалось огромное количество нефтеперерабатываю-
щего оборудования, а для добычи соответствующих объ-
емов нефти – во много раз больше, чем имелось, труб, бу-
ровых станков, компрессоров, насосов и многого другого» 
[17, с. 136]. В результате хронический дефицит всех видов 
нефтепродуктов сохранялся на протяжении обоих пятиле-
ток. Например, осенью 1933 г. в очередной раз создалось 
«исключительно напряженное положение со снабжением 
самого нефтяного флота на Волге и Каме, жел. дорог, юж-
ной металлургии, Москвы, Ленинграда, Одессы». Для того, 
чтобы основные транспортные магистрали и предприятия 
продолжали работать «вынуждены были сжигать крайне 



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 1 (59), 2023
Серия «История и филология»
www.izvestia.komisc.ru

120

дефицитные нефтепродукты: смеси гудронов с керосино-
вым дестиллатом, черной солярки, веретенных и других 
масел, смазочного мазута» [17]. Таким образом разработка 
и введение в эксплуатацию новых месторождений должны 
были стать ядром индустриализации.

В пятилетних планах развития народного хозяйства 
СССР большое внимание уделялось развитию добывающей 
промышленности. Тем удивительнее знакомиться с первым 
пятилетним планом в части развития Коми АО. Как извест-
но, проект плана разрабатывался одновременно во всех 
звеньях плановой системы. В пределах своей компетенции 
региональные плановые органы составляли проекты пяти-
летних планов исходя из своих возможностей. В решениях 
XV съезда подчеркивалось, что при составлении плана в 
первую очередь должны развиваться отрасли, обеспечива-
ющие экономическую независимость и обороноспособность 
страны, в том числе и топливная промышленность. Однако 
предложения Коми области во многом повторили 15-лет-
ний план 1925 г. Основные точки роста намечены в области 
развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности, развития сыктывкарского промышленно-
го узла, который планировалось превратить в центр дере-
вообработки области [6, с. 62]. Согласно первому пятилет-
нему плану, Северный край должен был стать крупнейшим 
источником валютных средств. За пятилетку в его развитие 
планировалось вложить до 800 млн руб. и получить свыше 
250 млн валютных рублей [18], и Коми автономная область 
играла важную роль в этих планах2. Для усиления этого 
направления предполагалось строительство железной 
дороги Пинюг–Усть-Сысольск, а также развитие речного 
и гужевого транспорта. В документах отмечалась необ-
ходимость расширения геолого-разведочных и горнопро-
мышленных изысканий на нефть, уголь, полезные руды, 
однако эти направления не были приоритетными по срав-
нению с транспортом и развитием сельского хозяйства [19]. 

Реализация плана первой пятилетки в Коми прошла с 
переменным успехом. Многие объекты и мероприятия пере-
носились в будущие пятилетки из-за плохой проработки и 
отсутствия средств. Неизвестно, к каким результатам при-
вела бы индустриализация Коми края, если бы в 1928 г. со-
ветская пенитенциарная система не оказалась в кризисе.

В связи с тем, что в России с приходом большевиков 
раскручивался маховик репрессий, тюрьмы в стране были 
переполнены. Заключенных в них содержалось в 2–2,5 раза 
больше расчетных объемов. Суды, в нарушение директив 
правительства, были вынуждены выносить приговоры с 
краткими сроками заключения. 13 апреля 1929 г. наркоматы 
юстиции, внутренних дел и ОГПУ обратились в СНК РСФСР 
с предложением создать систему лагерей нового типа, в 
которых бы заключенные с большими сроками наказания 
(от 3 лет) выполняли бы общественно значимые работы 
[20]. Предполагалось, что лагеря будут создавать в уда-

2 Уместно вспомнить, что в 1929 г. началась великая депрессия и мировой 
экономический кризис, который продлился до 1933 г. Рынок международ-
ной торговли сильно сжался. Резко упал спрос на основные экспортиру-
емые из СССР товары – пшеницу и лес. Швеция и Финляндия – основные 
конкуренты СССР на международной лесной бирже – не позволяли СССР 
демпинговать, от чего объем инвалютных рублей, поступавших от прода-
жи леса, еще больше сократился.

ленных северных окраинах с колонизаторскими целями – 
строительство дорог, лесозаготовка, т.е. всеми доступными 
способами «продвинуть дело хозяйственной эксплуатации 
богатств Севера». Уже 13 мая 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
поддержало это предложение, а 15 мая 1929 г. специаль-
ная комиссия определила, что первый лагерь нового типа 
будет организован в Ухте. Постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) было принято 23 мая 1929 г., и в результате перед 
ОГПУ была поставлена задача освоения природных бо-
гатств Ухты и Печоры, строительство железной дороги Сы-
ктывкар–Пинюга, трактов Сыктывкар–Ухта и Кемь–Ухта 
[20]. Уже 6 июля Ухтинская экспедиция ОГПУ отправилась 
к ухтинскому нефтяному промыслу. Хорошо известно, что 
именно это событие положило начало созданию нефте-
добывающей промышленности в Коми. Так был разорван 
замкнутый круг. Являясь внеэкономической системой, 
Ухтинская экспедиция ОГПУ ценой неимоверных уси-
лий, человеческих жертв и финансовых затрат добилась 
производственных объемов добычи нефти, а затем при-
ступила и к нефтепереработке. От базы на Ухте начались 
экспедиции на Воркуту. По постановлению Политбюро ЦК 
ВКП(б) и других директивных органов  весной 1931 г. все 
геолого-разведочные работы на уголь, проводимые Уголь-
ным институтом и Буровым трестом ГГРУ в районе Кожима, 
притоке Усы, вместе со всем оборудованием и специали-
стами были переданы Ухтинской экспедиции [4, с. 135]. 
Таким образом экспедиция стала главной движущей силой 
индустриализации региона. 

Решен был и вопрос с квалифицированной рабочей 
силой, с которой на Севере были известные трудности. По-
литбюро ЦК ВКП(б) своим решением обязал Наркомтруд, 
Наркомтяжпром и ОПТУ обеспечить «рабочей силой Пе-
чорское строительство как за счет спецсилы, так и за счет 
посылки рабочей силы и технических кадров» [21].

Финансирование работ шло по линии ОГПУ, и общий 
объем средств, вкладываемый в строительство и развитие 
нефте- и угледобывающих предприятий, был значительно 
больше, чем закладывалось в самые смелые планы первой 
пятилетки для Коми области (табл. 2).

Благополучно для Коми края решился вопрос о по-
требителях минеральных ресурсов. Ранее мы писали, что 
несмотря на общесоюзные трудности с углем и нефтью в 
начале 1920-х гг. на Европейском Севере и Северо-Западе 
не было крупных потребителей. Однако Ленинград (кото-
рый по результатам первой пятилетки стал одним из ли-
деров индустриализации в СССР) в процессе наращивания 
промышленного производства исчерпал сырьевые ресурсы 

Таблица 2 
Сравнение объемов капиталовложений по Коми автономной 

области и Ухтопечортресту в первой и второй пятилетках
Table 2

Comparison of investment volumes in the Komi Autonomous 
Region and Ukhta-Pechora-Trust in the first and second 

five-year plans

Капитальные вложения Коми АССР Ухтопечортрест
Первая пятилетка 7,7 14,8
Вторая пятилетка 80 151

Составлено по: [4, с. 157, 319].
Source: [4, P. 157, 319].
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макрорегиона и промышленным предприятиям города стало 
не хватать угля, металлов и других ресурсов для расшире-
ния ассортимента промышленных продуктов и увеличения 
объемов производства. Так, из доклада Ленинградского 
Облплана в СНК РСФСР о выполнении первого пятилетнего 
плана в 1928/29–1929/30 гг. следует, что «Главнейшие за-
труднения в работе предприятий в 1929/30 г. обуславлива-
лись перебоями в снабжении сырьем, запасы которого не-
изменно убывают. Поступление каменного угля идет очень 
слабо. Запасы угля по Электротоку понизились на 40 %, упа-
ли до размеров 5-недельной потребности» [22]. Очевид-
но, что для развития промышленной базы Северо-Запада 
нужно было искать минерально-сырьевые ресурсы ближе, 
чем на Урале и Донбассе. Поэтому специалисты устремили 
свои взоры на Кольский Север и Европейский Северо-Вос-
ток. Недаром в итогах первой пятилетки Кольские апатиты 
и Печорский уголь названы среди основных новых сырье-
вых баз СССР [23]. 

Вышеназванные изменения нашли отражение в 1933 г. 
при принятии второго пятилетнего плана СССР. Исследова-
тели отмечали, что составление второго пятилетнего плана 
Коми АО проходило «более организованно, на более объек-
тивной основе, с меньшими отходами от реальной почвы». 
Впервые в пятилетнем плане, тесно связанном с краевым 
экономическим планом, появился план добычи угля и нефти 
в области [4, с. 164–165]. Приоритеты коми областной эконо-
мики от лесодобычи и лесопереработки начали смещаться 
к нефтяной и угольной промышленности. В докладе пред-
седателя госплана при СНК СССР В.В. Куйбышева о втором 
пятилетнем плане перед Северным краем были поставлены 
две основные задачи: во-первых, завершение технической 
реконструкции лесной промышленности и рационализа-
ция лесного хозяйства (переработка отходов, в частности, 
гидролиз древесины); во-вторых, развитие угольных и не-
фтяных месторождений Коми края, которые должны были 
обеспечить топливом северный морской флот, промышлен-
ность Мурманского округа и Северного края [24]. 

Намечалось построить крупные лесообрабатывающие 
предприятия в Усть -Сысольске и на месте пересечения 
дороги Пинюг – Усть -Сысольск с р. Лузой. Планировалось 
начало строительства Усть -Сысольского целлюлозно-бу-
мажного комбината, которое также связывалось с желез-
нодорожным строительством. Валовая продукция всего 
народного хозяйства области за пятилетку должна была 
увеличиться на 112,5 %, т.е. более чем в два раза. Из общей 
суммы капиталовложений 22,2 млн руб. (27,7 %) направ-
лялось на развитие промышленности, 9,1 млн из них – на 
развитие лесозаготовительной промышленности, 35,3 млн 
(44,1 %) – на развитие транспорта, 20,2 млн руб. из них – на 
железнодорожное строительство. Основной задачей обла-
сти во второй пятилетке оставались всемерное развитие 
лесной промышленности и лесной экспорт [4, с. 152]. Та-
ким образом сохранялась инерция в принятии решений на 
уровне плановых органов, которые во втором пятилетнем 
плане не сделали ставку на печорские уголь и нефть. 

На фоне взрывного увеличения количества экспеди-
ций ОГПУ (за 1929–1932 гг. количество партий увеличилось 
в четыре раза, а протяженность геолого-разведочных 

маршрутов – в 25 раз) и открытия богатых месторожде-
ний полезных ископаемых интерес к региону проявила 
и академическая наука. Безусловно, научные экспедиции 
работали в Коми крае и до Ухтинской экспедиции ОГПУ3, 
однако значительных подвижек не наблюдалось. Напри-
мер, в декабре 1927 г. через несколько дней после приня-
тия плана первой пятилетки Коми облисполком обратился 
в Академию наук СССР с просьбой о всестороннем иссле-
довании области. Вопрос был передан на рассмотрение 
Полярной комиссии Академии наук СССР. В январе 1928 г. 
Печорская подкомиссия признала «изучение природных и 
естественных производительных сил автономной области 
Коми первоочередной задачей» [4, с. 246]. Однако знаме-
нитая экспедиция Печорской бригады состоялась лишь в 
1933 г. Очевидно, что наиболее вероятной причиной такой 
задержки было отсутствие понимания перспектив разви-
тия региона или, как говорили ученые в то время, «недо-
статочностью мотивировки задач». Однако за прошедшие 
пять лет советская наука сильно изменилась. Причины 
этих перемен были связаны с новой советской научной 
политикой, которая формировалась в 1927–1934 гг. исходя 
из следующих задач: в рамках индустриализации государ-
ству было необходимо обеспечить форсированное нара-
щивание промышленного потенциала страны, внедрение 
передовых результатов науки и техники. Промышленность 
страны концентрировалась в нескольких крупных про-
мышленных городах, с ограниченными возможностями по 
дальнейшему расширению. Как мы отмечали выше, остро 
стояла задача развития сырьевой и промышленной базы 
страны за счет активного включения сырьевого потен-
циала ранее неосвоенных регионов. Задача ученых – в 
кратчайшие сроки провести ревизию знаний о природных 
богатствах страны и определить точки наиболее эффек-
тивного вложения ресурсов.

Первоочередная задача, поставленная перед наукой 
в советской России – это введение планирования науч-
ных исследований и подчинение их пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР. Было необходимо, 
чтобы единый план предусматривал согласованный цикл 
мероприятий: разведку ресурсов, промышленное освое-
ние месторождений, создание новых отраслей, строитель-
ство промышленных предприятий и внедрение передовых 
технологий, подготовку квалифицированных кадров для 
новых производств. Следовательно, наука должна была 
встроиться в общий план хозяйственного развития. В по-
становлении Совнаркома РСФСР от 20 января 1927 г. отме-
чалось, что «… научно-исследовательская работа должна 
быть максимально увязана с нуждами как социалисти-
ческого строительства, так и, в частности, народного хо-
3 Т.А. Малкова отмечает, что после окончания Гражданской войны, на-
чиная с 1921 г., на территории области работали геолого- разведочные 
партии и отряды Северной научно -промысловой экспедиции и Геологи-
ческого комитета ВСНХ СССР. Много сил и энергии вложили в изучение 
геологического строения территории и поиски полезных ископаемых 
русские ученые: академик А.П. Карпинский, профессор А.А. Чернов, 
Е.Д. Сошкина, Т.А. Добролюбова, М.С. Волков, В.А. Варсанофьева, про-
фессор В.Д. Рязанов, В.Г. Хименков и др. Геоботаническое исследование 
лесов выполнялось учеными В.Ю. Сочавой, Б.Н. Городковым, В.С. Гово-
рухиным, Ф.В. Самбук, А.П. Шенниковым, а также агрономами Коми ОЗУ 
В.А. Иевлевым и П.Г. Тювиным.
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зяйства и что научные достижения должны быть с макси-
мальной скоростью использованы в практической работе 
по поднятию производственных сил страны» [25]. 

Когда промышленность Ленинградской области нача-
ла испытывать острую нехватку ресурсов и топлива, раз-
витие промышленности на Кольском полуострове также 
столкнулось с нехваткой ресурсов, а Ухтинская экспеди-
ция добилась значительных результатов в разведке ми-
нерального сырья на территории Коми АО, тогда и вектор 
индустриализации края начал меняться в этих условиях. 
Академия наук СССР, признанная ведущей научной орга-
низацией в стране, не могла остаться в стороне от этих 
процессов. Экспедиция Печорской бригады стала логиче-
ским продолжением опыта Якутской и Кольской комплекс-
ных экспедиций, работа которых в свое время привела к 
прорывным результатам. В Якутии и на Кольском полуо-
строве учеными были собраны и обобщены разнообразные 
сведения о природных условиях, полезных ископаемых, 
народном хозяйстве, навигации по рекам и северным мо-
рям, даны предложения по развитию производительных 
сил. На Кольском полуострове открыто месторождение 
апатитов, позволившее построить здесь один из крупней-
ших центров химической промышленности в стране.

Главной задачей Печорской бригады было знакомство 
с природными ресурсами северных районов, с точки зре-
ния обеспечения топливной и сырьевой баз Ленинград-
ской промышленности [26]. За лето 1933 г. участники Пе-
чорской бригады исследовали Ухтинский, Воркутинский и 
Печорский районы Коми АО. Ознакомились с результатами 
проведенных научно-исследовательских и разведочных 
работ. Члены бригады, совместно с местными органами 
власти, определили задачи и направления исследований, 
нацеленных на дальнейшее социально-экономическое 
развитие региона. 

По результатам экспедиции состоялся ряд заседаний 
и отчетных мероприятий, на которых была сформулирова-
на обширная программа изучения Печорского края, пред-
ложена «Рабочая гипотеза народнохозяйственного освое-
ния Ухто-Печорского края на 1935–1950 гг.». Президент АН 
СССР А.П. Карпинский подготовил письмо Председателю 
СНК СССР В.М. Молотову с предложениями по освоению 
Ухто-Печорского края [27]. Несмотря на то, что в матери-
алах Печорской бригады неоднократно упоминалось, что 
«АН СССР стремиться в соответствии с указаниями партии 
и правительства в максимальной степени обслуживать 
нужды народного хозяйства Союза» [28], предложения Пе-
чорской бригады можно разделить на две группы: те, что 
были в той или иной степени услышаны и реализованы и те, 
которым не суждено было сбыться. К первой группе можно 
отнести рекомендацию сделать Печорский край топлив-
ной базой для Ленинградской области, металлургической 
промышленности Кольского полуострова, Северного фло-
та. Ученые посчитали нецелесообразным ориентировать 
Печорский край на металлургическую промышленность 
Урала, справедливо полагая, что для обеспечения Ураль-
ских предприятий могут быть использованы другие место-
рождения, с уже налаженным транспортным сообщением 
с Уралом. Члены бригады предложили сконцентрировать 

развитие региона, опираясь на нефть, уголь и лесодобычу, 
при этом справедливо указали, что узкими вопросами инду-
стриализации региона являются транспортная доступность 
и развитие тепловой и электроэнергетики. Для научного 
сопровождения предлагалось организовать комплексную 
научно-исследовательскую станцию в Усинском районе 
Коми АО. В результате академическое подразделение было 
создано в Архангельске, столице Северного края, а в Коми 
край академическая наука «на постоянной основе» пришла 
в 1939 г., сначала как Сыктывкарская группа Северной базы 
АН СССР, а затем, с началом Великой Отечественной войны, 
и вся база была переведена в Сыктывкар и в конечном ито-
ге осталась здесь под именем Базы АН СССР в Коми АССР. 
Главный итог экспедиции – большая наука пришла в регион 
и осталась в нем. Была сформирована обширная програм-
ма научных исследований территории Коми края помимо 
геологоразведки – это изучение лугов, сорной растительно-
сти, ихтиологические и гидробиологические исследования, 
изучение местных пород крупного рогатого скота и север-
ных оленей. Все это, безусловно, создало дополнительные 
благоприятные условия для развития других отраслей хо-
зяйства. Уже после Великой Отечественной войны База АН 
СССР в Коми АССР занялась фундаментальными вопросами 
развития производительных сил, общие контуры которых 
задала Печорская бригада. Первый значимый результат – 
разработка «Генеральной схемы использования местных 
энергетических ресурсов для электрификации сельского 
хозяйства Коми АССР».

Среди нереализованных предложений Печорской бри-
гады больше всего сил было потрачено на решение транс-
портной проблемы, как главного тормоза развития региона. 
Ученые отбросили вариант строительства железной дороги 
как неоправданно дорогой и сложный и разработали не-
сколько проектов организации транспортных коридоров за 
счет строительства плотин на местных мелководных реках. 
Таким образом предполагалось организовать вывоз сырья 
через Северные моря к морским портам Архангельска и 
Мурманска и через Каму и Волгу к промышленным предпри-
ятиям Поволжья и Урала. Как мы знаем, руководство стра-
ны, зная о практически неограниченных ресурсах ГУЛАГа, а 
также, вероятно, помня о взрывном росте экономики страны, 
после строительства железной дороги до Донбасса, пред-
почло построить железную дорогу Котлас–Воркута, которая 
соединила все перспективные промышленные районы края 
и стала главным экономическим стержнем будущего разви-
тия региона. До настоящего времени многие перспективные 
месторождения, расположенные в стороне от железной до-
роги, не имеют экономической перспективы для разработ-
ки. Вероятно, по этой же причине (отказ от идеи развития 
речного транспорта) не получили развития предложения 
Печорской бригады развить добычу редкоземельных ме-
таллов на Северном Урале и Пай-Хое. 

К концу второй пятилетки со всей уверенностью можно 
было говорить о формировании угольной и нефтедобы-
вающей промышленности в крае. Хотя удельный объем 
отгруженного угля и нефти в общесоюзной добыче были 
еще небольшими, но они ежегодно увеличивались, а в годы 
Великой Отечественной войны приобрели стратегическое 
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значение. Кроме того, в годы второй пятилетки были вве-
дены в строй новые предприятия, которые олицетворяли 
собой новые отрасли производства. С запуском в 1933 г. Ух-
тинского нефтеперерабатывающего завода можно говорить 
о появлении нефтеперерабатывающей промышленности в 
регионе. В 1931 г. была запущена гидроэлектростанция на р. 
Визинге, в 1936 г. возник крахмало-паточный завод в с. Пу-
стошь. В с. Усть-Усе был построен и пущен в эксплуатацию 
механизированный консервный завод, полностью переобо-
рудован Усть-Усинский консервный завод, в Усть-Цильме 
построен механизированный замшевый завод. Не будет 
преувеличением, если мы скажем, что форсированное вне-
плановое строительство объектов пищевой промышленно-
сти на Севере области было следствием индустриального 
развития Печорского края и резкого увеличения населе-
ния, не только репрессированного, но и вольнонаемного. 
В целом для индустриализации Коми АССР во второй пя-
тилетке было характерно появление большого количества 
новых предприятий, многие из которых не были включены 
в утвержденные планы пятилетки. Строительство объектов, 
не связанных с развитием основных отраслей, исключалось 
из планов, вместо них по необходимости включались дру-
гие. Было прекращено начатое в первой пятилетке строи-
тельство дороги Усть-Сысольск – Пинюг, не состоялось 
восстановление Кажимского чугунолитейного завода, стро-
ительство Нючпасского кирпичного и Чухломского стеколь-
ного заводов, строительство предприятий деревообрабаты-
вающей промышленности. В то же время были значительно 
расширены работы под Ухтой и Воркутой. К концу второй 
пятилетки Коми АССР подходила с научно разработанной 
концепцией развития. Были отброшены последние сомне-
ния относительно приоритетов экономического развития 
региона. Лесная промышленность, сохраняя важность, усту-
пила ведущие роли угольной и нефтедобывающей. 

Приведенные факты говорят о выборе регионом или 
для региона его отраслевого профиля. К концу 1930-х гг. 
стало очевидно, что место Коми АССР в экономике СССР – 
это уголь, нефть и лес. Великая Отечественная война не 
позволила реализовать третий пятилетний план, но мы 
можем оценить, какое развитие Республики Коми плани-
ровалось в третьей пятилетке. Основной приоритет – стро-
ительство Ухто-Печорской железной дороги и завершение 
перевода промышленности Ленинграда и Севера на Печор-
ские угли и нефть. Среди приоритетных задач – усиление 
геолого-разведочных работ с целью создания крупного 
металлургического комбината на пересечении транспорт-
ных потоков: угольного с Воркуты и железорудного с Коль-
ского полуострова [29]. С позиции прошедших лет следует 
признать, что задачи, озвученные в плане третьей пяти-
летки в отношении Коми АССР, стали первыми, которые 
были выполнены полностью: построена железная дорога, 
снабжающая топливом Ленинград и Север. В 1950-х гг. 
построен Череповецкий металлургический комбинат, ра-
ботавший на воркутинских углях.

Таким образом, первые советские планы развития Коми 
края не учитывали главный вектор индустриализации СССР. 
Страна, восстанавливая промышленность после Граждан-
ской войны, стремилась сразу войти во вторую промышлен-

ную революцию (использование электрического двигателя, 
угля и нефти, общая минерализация топливного баланса). В 
то время как плановые органы Коми основной упор дела-
ли на развитие лесной промышленности, главным центром 
индустриализации был определен Сыктывкар, как наиболее 
освоенный и богатый лесами район. Несмотря на многочис-
ленные свидетельства наличия в регионе богатой мине-
рально-сырьевой базы ни руководство Северного края, ни 
представители центральных научных институтов, ни Гос-
план СССР не верили в перспективы развития добывающей 
промышленности на Севере. 

Ухтинская экспедиция ОГПУ стала для Коми края счаст-
ливым билетом. Руководство страны, направляя экспеди-
цию, решала иные задачи. Лагеря ОГПУ были бы сформиро-
ваны на территории региона вне зависимости от результатов 
работы Ухтинской экспедиции, однако ее успех сделал при-
оритетными работы на нефть и уголь. Вся вторая пятилетка 
для региона прошла в преодолении ранее сформировав-
шегося представления о том, что в Коми нужно развивать 
только лес. Основную работу по геологоразведке, нефте- и 
угледобыче осуществляли заключенные и вольнонаемные 
работники Ухтинско-Печорского ИТЛ. Именно сюда стека-
лась вся имевшаяся к тому времени научно-техническая 
информация и направлялось целевое финансирование, не 
предусмотренное планами хозяйственной деятельности и 
социального строительства. Благодаря этому на обширных, 
слабо изученных территориях началась пробная эксплуата-
ция месторождений, которая в результате (хотя далеко не 
сразу) позволила выйти на промышленные объемы добычи. 

Традиционно в Советском Союзе замалчивалась бо́ль-
шая часть всего, что было связано с ГУЛАГом. Поэтому ши-
рокое обсуждение перспектив новых отраслей промыш-
ленности в Коми АО запустила Печорская бригада АН СССР. 
Ученые посетили самые многообещающие месторождения 
и сформировали «Рабочую гипотезу народнохозяйствен-
ного освоения Ухто-Печорского края», которая опреде-
лила место региона на социально-экономической карте 
СССР. Только начиная с третьей пятилетки промышленное 
развитие края стало осуществляться в соответствии с ди-
рективами Госплана СССР. На долгие годы вперед Коми 
край стал топливной базой индустриализации Европей-
ского Севера СССР, и это определяло вектор его собствен-
ного развития. В дальнейшем другие отрасли промышлен-
ности региона (пищевая, легкая, сельскохозяйственная) 
развивались таким образом, чтобы обслуживать интересы 
топливодобывающей. 
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