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Предисловие 
 

Ухтинская Центральная библиотека продолжает выпуск 

биобиблиографических указателей, посвящённых краеведам 

города. 

Очередной выпуск серии «Краеведы Ухты» посвящён 

жизни и деятельности известного краеведа Ухты, основателя 

музея истории исследований и освоения нефтяной Ухты и 

истории Ухтинского горно-нефтяного техникума  

Ф.М. Трубачёву. Он был одновременно просветителем и 

исследователем северной природы и культуры коренного 

народа. 

Указатель включает в себя следующие рубрики: 

«Краевед о краеведе», краткий биографический очерк, 

основные даты жизни и деятельности, перечень наград, 

библиографию печатных работ, список публикаций о жизни и 

деятельности краеведа. 

Разделы, содержащие биографические данные о  

Ф.М. Трубачёве, составлены на основании автобиографии, 

архива семьи и воспоминаний его сына Ивана Феодосиевича 

Трубачёва. При составлении библиографических списков 

были использованы материалы из фонда сектора 

краеведческой библиографии, библиографические указатели 

«Литература о Коми АССР», «Литература о Республике 

Коми» и личный архив Ф.М. Трубачёва. Центральная 

библиотека выражает благодарность Ивану Феодосиевичу 

Трубачёву за предоставленные фотографии и устные 

комментарии. 

Материал в разделе «Основные печатные труды» 

сгруппирован следующим образом:  
 отдельные издания; 

 статьи в журналах и сборниках; 

 статьи в газетах. 

Книги и статьи расположены в хронологическом 

порядке. Отбор материалов закончен в апреле 2012 г.  

Указатель адресован всем, кто интересуется историей 

нашего города и Республики Коми в целом.  
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Краевед о краеведе 
 

Раиса Леонидовна Попова 

(Заслуженный учитель Коми АССР, историк, краевед) 

 Ф.М. Трубачёв – один из 

известных ухтинских краеведов  

1980 – 2000 гг. 

 С Феодосием Матвеевичем я 

познакомилась намного раньше 1989 

года, когда учёные и краеведы Коми 

АССР возродили Общество изучения 

Коми края, т.е., когда краеведение 

получило официальное признание, 

как одно из направлений 

общественной и исследовательской 

деятельности. 

 Наше первое знакомство 

произошло в середине 1980-х годов в 

городском историко-краеведческом 

музее на одном из заседаний или 

пленумов ВООПИК. Я, как всегда, 

пришла заблаговременно, прошлась 

по музею и посмотрела разные экспонаты. Когда начали занимать 

места, приготовленные для совещания, в зал вошёл высокий, 

полный, импозантный мужчина. Я спросила соседку: «Кто это?...» 

Она шёпотом мне пояснила: «Трубачёв… Феодосий Матвеевич… 

Из горно-нефтяного техникума…» 

Мне понравилось его выступление по обсуждаемому вопросу. 

Говорил Феодосий Матвеевич неторопливо, аргументированно, 

внёс хорошо продуманные и сформулированные предложения.  

Затем мы часто встречались с ним на совещаниях и 

мероприятиях Ухто-Печорской общественной организации 

«Мемориал», однако тесное сотрудничество началось только с 

возрождением краеведческого общества, и только тогда я более 

подробно узнала о его жизни и деятельности.  

Трубачёв – паренёк из коми-села Подъельск Корткеросского 

района. После окончания семилетки учился в Сыктывкарском 

педагогическом училище, где получил специальность учителя 

начальных классов. Через год, в 1940 году, его призвали в ряды 

Красной Армии. Не успел отслужить срочную службу, как началась 

Великая Отечественная война. 

24.12.1991 г. 

Р.Л. Попова, Ф.М. Трубачёв 

в городском историко-

краеведческом музее.  

© ИФТ 
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О своём боевом пути Феодосий Матвеевич подробно 

рассказал на вечере, организованном ухтинскими краеведами 

совместно с Центральной библиотекой в феврале 1995 года. В годы 

войны Ф.М. Трубачёв был артиллеристом, командиром орудия. Со 

своей батареей мощных дальнобойных орудий он прошёл длинный 

и тяжёлый путь до долгожданного дня Победы. Эти дальнобойные 

пушки наносили большой урон живой силе противника, разрушали 

оборонительные укрепления фашистской армии, обеспечивали 

прорыв наступающим частям Красной Армии.  

Вернулся домой с победой молодой артиллерист, и началась у 

него новая мирная жизнь. В эти послевоенные годы Ф.М. Трубачёв 

находился на советской и партийной работе в г. Сыктывкаре, 

Воркуте и Ухте, с. Троицко-Печорске.  

В Ухте на протяжении ряда лет Ф.М. Трубачёв руководил 

студией телевидения, становлению которого он отдавал много 

времени и сил. Причём ему самому пришлось основательно изучать 

азы телевидения, технику и программы, взаимодействие 

операторов, дикторов, артистов и журналистов.  

Когда телестудию закрыли, ликвидационная комиссия не 

разрешила сохранить кино- и видеоплёнки путём передачи в архив 

или самим сотрудникам TV. По приказу комиссии все плёнки 

22.02.1995 г. Краеведческая среда, посвященная краеведам – участникам 

Великой Отечественной войны «Защитники Родины» 

На переднем плане: Р.Л. Попова и Ф.М. Трубачёв 

© ЦБ 
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сожгли во дворе на глазах возмущённых зрителей. Так был 

уничтожен многолетний труд журналистов и операторов – 

историческая память о нашем городе и его жителях.  

Во время работы на телевидении Феодосий Матвеевич 

заинтересовался краеведением, а затем по-настоящему увлёкся им. 

Выйдя на пенсию, по приглашению устроился в горно-нефтяной 

техникум, где занялся исследованием истории развития нефтяной 

отрасли промышленности в нашем крае и созданием музея.  

В середине 1990-х годов ухтинские краеведы посетили музей 

УГНТ, который произвёл прекрасное впечатление своим 

содержанием и результатами поисковых работ Ф.М. Трубачёва. 

Феодосий Матвеевич обстоятельно рассказал, как он собирал по 

всей стране документы и материалы о преподавателях техникума, 

налаживал связи с выпускниками разных лет, находил информацию 

о тех, кто своими успехами в труде и науке прославил Alma Mater. 

Ф.М. Трубачёв много лет тесно сотрудничал с  

А.Н. Козулиным, помогал ему в сборе материалов для книги «На 

ветрах истории. Город Ухта. Хроника» (Ухта, 2004), сотрудничал 

он и с городским историко-краеведческим музеем. 

С возрождением краеведческой организации – ОИКК в  

1989 году Феодосий Матвеевич стал активным и уважаемым 

членом нашего краеведческого сообщества. Он всегда был лёгок на 

подъем, охотно откликался на просьбы коллег и товарищей.  

Я нередко обращалась к нему с просьбой: выбрать тему 

доклада и выступить с ним на городских научно-практических 

конференциях, также предлагала поехать в составе нашей команды 

докладчиком на республиканскую научную или научно-

практическую конференцию. Он никогда не отказывался и 

обстоятельно готовил свой доклад. 

На республиканской краеведческой конференции по 

историческому краеведению «Сёла и города Коми АССР» (ноябрь 

1991 г.) Ф.М. Трубачёв впервые выступил с докладом о созданом 

им музее в стенах горно-нефтяного техникума. 

В сентябре 1994 года в составе группы ухтинских краеведов 

он ездил в с. Яренск Архангельской области на региональную 

конференцию «Вычегодский край в истории России» с докладом 

«Труженик Ухты А.Г. Гансберг». Я познакомила Феодосия 

Матвеевича с директором Яренского историко-краеведческого 

музея Б.А. Угрюмовым и архангельским историком Анатолием 

Михайловичем Огарковым, который предложил Трубачёву 

дополнить свой доклад и обещал отпечатать его через 

архангельское культурно-просветительское общество «Норд». 
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Огарков оплатил из своих личных средств исследовательскую 

работу Ф.М. Трубачёва «Очерки по истории Печорского края» и в 

1997 г. прислал пятнадцать экземпляров мне и пять – Феодосию 

Матвеевичу.  

Начальник управления культуры Полянская Л.В. отправила 

А.М. Огаркову за публикацию работы Феодосия Матвеевича 

благодарственное письмо, а я тогда написала в газету «Ухта» 

статью –  «Спонсор из Архангельска – хорошо, но почему не из 

Ухты?» (Ухта, 1998, 3 марта).   

Особо запомнились мне слова Феодосия Матвеевича о 

краеведении, которые он любил повторять:  

 ̶ Краеведение  ̶ это сладкая каторга... начал заниматься 

исследованиями, поиском документов, материалов, фотографий и 

отказаться уже не можешь... 

По себе сужу: насколько правдивы эти слова!  

Ф.М. Трубачёв сам был «великий труженик», до конца своих 

дней оставался преданным краеведению, нашему родному краю и 

Ухте. 

Р.Л. Попова 
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Трубачёв Феодосий Матвеевич 
Биографическая справка  

19.02.1922 – 03.07.2003 гг. 
 

 

 

 

 

 

Ф.М. Трубачёв – один из ярких представителей старшего 

поколения ухтинских краеведов, который внёс значительный вклад 

в изучение и популяризацию истории становления и развития 

нефтегазовой Ухты. В числе краеведческих тем, которые изучал и 

разрабатывал Феодосий Матвеевич, были следующие:  

 история горно-нефтяного техникума; 

 адресаты писем В.И. Ленину об ухтинской нефти;  

 Николас Витсен и его книга «Северная и Восточная Тартария»; 

 инженер А.Г. Гансберг и его Варваринский нефтяной промысел;  

 начальник ухтинской экспедиции ОГПУ С.Ф. Сидоров;  

 становление органов советской власти на территории 

ухтинского района. 

 Вся жизнь Феодосия 

Матвеевича – одна из типичных 

судеб человека эпохи советского 

времени. Он был достойным 

гражданином своей страны, её 

защитником в годы Великой 

Отечественной войны. Он 

прекрасно владел словом и в 

своих автобиографиях лучше, 

чем кто-либо сам рассказал о 

своем жизненном пути. 

Поэтому далее мы приводим 

полностью авторский текст 

очерка Ф.М. Трубачёва «Мой 

боевой путь в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

« Краеведение – это сладкая каторга... 
начал заниматься исследованиями, 
поиском документов, материалов, 
фотографий и отказаться  

уже не можешь...» 

Ф.М. Трубачёв 

© ИФТ 

15.03.1995 г. Центральная 

библиотека г. Ухты.  

Краеведческая среда.  
На переднем плане:  

И.Д. Пашковская (Воронцова),  

Ф.М. Трубачёв 

© ЦБ 
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 Трубачёв Ф. М. 

 

Мой боевой путь в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

Я, Трубачёв Феодосий Матвеевич, родился в 

1922 г. в с. Подъельск Корткеросского района 

Коми АССР в крестьянской семье. В ней росли 

двое сестёр и трое братьев. Все братья стали 

участниками войны.  

В родном селе в 1937 г. окончил семилетнюю школу и 

поступил в Сыктывкарское педагогическое училище. В 1939 г. в 

стране был принят закон о всеобщей воинской службе, который 

отменил положение об отсрочке от призыва в армию учителей – 

мужчин. Многие школы оказались с недокомплектом кадров. 

Поэтому в октябре этого года более половины учащихся третьего 

курса училища были направлены в школы. Я получил направление 

в начальную школу д. Парч Усть-Куломского района. И год работал 

в этой школе. В октябре 1940 г. я был призван в ряды Красной 

Армии. Курс обучения в педучилище заканчивал экстерном уже 

после войны, в 1946 г. 

Начало армейской службы прошло в Западной Украине, в  

г. Чертков Тернопольской области, недалеко от границы с 

Польшей. Служил в 168 полку гаубичной артиллерии большой 

мощности: калибр орудия  – 203 мм, вес снаряда – 100 кг, вес 

полного заряда – 16 кг, дальность стрельбы – 16,5 км. Орудийный 

расчёт состоял из 16 бойцов. Каждое орудие обслуживали два 

гусеничных трактора и две грузовые автомашины.  

24.07.1937 г.   

с. Усть-Вымь Коми АССР 

На фото:  

Трубачёв М.Т. (отец), 

Трубачёва К.К. (мать),  

Трубачёв А.М.  

(старший брат),   

Трубачёва К.М. (младшая 

сестра),  

Трубачёв М.М.  

(средний брат), 

Трубачёв Ф.М. 

© ИФТ 

© ИФТ 
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Когда нас, новобранцев, стали распределять по 

специальностям службы, я попросился в орудийный расчёт, - 

просьба была удовлетворена. И пошли дни, недели напряженной 

учёбы…И где-то в середине мая на общем построении дивизиона 

нам было сказано, что дивизион, считая и нас, призывников 

полугодовой давности, вполне способен участвовать в боях. 

Незадолго до этого я был назначен наводчиком орудия.  

А обстановка на границе с Польшей, захваченной Германией, 

становилась всё тревожнее. Над г. Чертковым и над нашим 

военным городком уже не раз появлялись немецкие самолеты.  

22 июня 1941 г. была тихая, тёплая солнечная погода. Батарея 

после завтрака отправилась на речку, протекавшую поблизости от 

военного городка. Но долго там купаться не удалось. Поступил 

сигнал боевой тревоги, и мы бегом вернулись в полк. Объявили, 

что Германия напала на нашу страну. Началась война.  

И вот первый приказ: немедленно отправиться в столовую и 

пообедать и потом в полной боевой выкладке – в артиллерийский 

парк. Погрузив в автомашины уставной комплект боеприпасов, а 

также набор инструментов и материалов, прицепили орудия к 

тракторам и выслали из военного городка. Маршрут нам 

определили не на запад, к линии фронта, а на восток. Проехали от 

г. Черткова километров двадцать и остановились в лесу. Через пару 

дней, ночью выбрались из леса и тем же порядком двинулись 

дальше на восток. На станции Ярмолинцы мы погрузились на 

железнодорожные платформы и доехали до г. Борисполь, что 

восточнее Киева, за Днепром. В пути нас не раз бомбили немецкие 

самолёты. Появились в нашем дивизионе первые раненые и 

погибшие. 

Здесь, под Киевом, мы создали огневые позиции, чтобы 

оборонять город. Но немцам удалось севернее и южнее Киева 

форсировать Днепр и начать окружение наших войск. Наш полк 

опять был погружён на платформы и вывезен за Харьков, под город 

Чугуев. А осенью полк оказался в Татарии, на станции Юдино, 

недалеко от Казани. Здесь я был назначен командиром орудия и в 

этом качестве прошёл всю войну. 

В конце ноября 1941 г. полк срочно переброшен к Москве. 

Огневые позиции оборудовали недалеко от станции 

Лосинооостровская. Тогда она была в пригороде Москвы, сейчас 

уже в черте города. Пятого декабря части Красной Армии перешли 

в наступление. В результате ожесточённых боев немцы были 

отброшены от города. Непосредственная угроза захвата Москвы 

немцами миновала. Но наш полк на своих позициях оставался ещё 
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два месяца. Мы даже успели несколько 

раз воспользоваться услугами 

общественной бани посёлка 

Лосиноостровское. 

В феврале 1942 г. полк перебросили 

на Волховский фронт в район г. Чудово. 

Здесь немцы уже успели построить 

множество огневых точек, и мы вели 

огонь по ним около сёл Спасская 

Полесть, Селище и Мясной Бор. Здесь же 

мы впервые ощутили попытки немцев 

обстрелять наши позиции. Но всё 

обошлось без разрушений и жертв. 

Участвовали мы в боях под городами 

Кириши и Тихвин. 

В августе 1942 г. полк прибыл в 

район Синявинских высот недалеко от 

Ладожского озера. 27 августа войска 

Ленинградского и Волховского фронтов начали наступление с 

целью прорыва блокады Ленинграда. Сделать это тогда не удалось. 

Как оказалось, немцы готовились 1 сентября начать свой штурм 

Ленинграда, для чего сюда перебросили много войск из Крыма. Бои 

были тяжёлые, ожесточённые. Немцы понесли такие потери, 

которые заставили их отказаться от новых попыток захвата 

Ленинграда. 

А войска Ленинградского и Волховского фронтов 13 января 

1943 г. нанесли по немецким позициям новые встречные удары и 18 

января на пространстве до 11 километров от Ладожского озера и до 

Синявинских высот соединились. Блокада Ленинграда была 

прорвана. 

В ходе дальнейших боёв орудие, которым командовал я, 

первый раз за войну было приказано выдвинуть на стрельбу прямой 

наводкой, т.е. на расстояние прямой видимости цели – крупной 

огневой точки врага. Заранее всё подготовив, ночью завезли и 

установили орудие на место. С рассветом открыли огонь и 

несколькими снарядами разбили цель. Подогнали трактор, 

прицепили лафет и отъехали. Всё для нас обошлось благополучно, 

без единого выстрела немцев по нашей позиции. Потом наши 

разведчики-наблюдатели рассказали, что примерно через полчаса 

после нашего отъезда немцы уже пустое место искромсали огневым 

налётом. 

© ИФТ 
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Летом 1943 г. полк переправили через Неву, и мы оказались в 

Ленинграде. Там все орудия полка прошли технический осмотр и 

ремонт на одном из заводов на Обуховском проспекте.  

Во время ремонта орудий нам дали возможность хоть немного 

познакомиться с городом. Небольшими группами ходили пешком 

до Невского проспекта, потом по нему до Адмиралтейства и 

Зимнего дворца. Более того, я в те дни впервые в жизни побывал на 

оперном спектакле. Смотрел-слушал «Евгения Онегина». Помню, 

что спектакль три раза прерывался из-за артобстрела микрорайона 

театра немцами, и мы, зрители, уходили в бомбоубежище.  

После ремонта орудий мы снова занимали огневые позиции и 

крушили укрепления врага. Здесь же, под Ленинградом, состоялась 

торжественная церемония вручения нашей части гвардейского 

знамени. Наша часть стала называться 21-ой гвардейской 

артиллерийской Ленинградской Краснознамённой бригадой.  

Осенью нам определили оборудовать огневые позиции близ 

пригородной деревни Купчино. С этой позиции мы вели огонь по 

укреплениям немцев на Пулковских высотах. Отсюда в декабре моё 

орудие второй раз выезжало на передний край фронта и вело 

стрельбу прямой наводкой. И здесь задание было выполнено без 

потерь. 

14 января 1944 г. после мощной артподготовки, в которой 

участвовали и мы, начался разгром немцев под Ленинградом. 

Блокада города была ликвидирована, и мы двинулись на запад, к 

Эстонии. Лето прошло в боях на реке Нарва. В сентябре немцы 

были выбиты из Эстонии. Во всех этих боях участвовала и наша 

бригада. 

 В октябре 1944 г. 

бригада была переброшена в 

состав 2 Белорусского фронта 

и вела бои за Кёнигсберг и 

штурмовала Данциг. В апреле 

1945 г. направили в 

Германию, на реку Одер. 

Здесь и завершился мой 

непосредственно боевой путь 

стрельбой прямой наводкой 

по укреплениям военного 

гарнизона г. Шведт, что 

примерено в 80-ти километров 

севернее Берлина. Германия август 1945 г.  

селение Ухтдорф  

© ИФТ 
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Форсировав реку Одер на большом расстоянии, Красная 

Армия стремительно наступала, не давала немцам удержаться на 

каких-то рубежах. И тяжёлая артиллерия уже не потребовалась. 

Бригада расположилась лагерем в лесистой местности у селения 

Ухтдорф. 

Летом вышло постановление советского правительства о 

демобилизации воинов, имевших специальности, остро 

необходимые для народного хозяйства, в том числе и учителей. В 

январе 1946 г. я по демобилизации уже прибыл домой. А в конце 

марта был приглашён на работу в Сыктывкар.  

В марте 1943 г., на фронте, я был принят в члены 

коммунистической партии. И в октябре 1946 г. Коми обком ВКП(б) 

направил меня на учёбу в двухгодичную партшколу в г. Молотов 

(теперь г. Пермь). Потом работал в партийных комитетах на Удоре, 

Воркуте, Троицко-Печорске. В январе 1963 г. стал директором 

Ухтинской студии телевидения. 

 Работая на студии, 

заинтересовался краеведением. 

А конкретно историей 

исследований и освоения 

нефтяных богатств Ухты. 

Поэтому в декабре 1980 г. 

принял предложение Ухтинского 

горно-нефтяного техникума 

заняться созданием музея 

истории нефтяной Ухты и 

истории самого техникума. Там 

проработал до октября 1991 г. 

Музей был создан. 

 Вот таков мой жизненный 

путь. Таковы пройденные 

фронтовые дороги. 

 Как и у любого 

фронтовика, у меня были 

периоды и дни тяжёлых 

переживаний.  

 Самым трагическим, 

страшным и тяжелым оказался 

день 22 июня 1942 г. Был 

теплый солнечный день. Мы 

вели огонь по укреплениям 

немцев у города Кириши. Но вот 

Трубачев Ф.М. – перед телекамерой 

© ЦБ 

© ЦБ 
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прервалась связь с наблюдательным пунктом и стрельба 

остановилась. Весь расчёт расположился вокруг орудия отдохнуть, 

расслабиться. И вдруг начался налёт немецких самолетов. Одна из 

бомб (судя по небольшой воронке, - осколочная) взорвалась прямо 

в орудийном окопе среди бойцов орудийного расчёта. Результат 

оказался страшным, - при похоронах у шести человек было трудно 

разобрать, чьи это руки или ноги, настолько были искромсаны тела. 

Восемь раненых отправили в госпиталь. Вернувшись из поездки, 

шофёр рассказал, что живым туда доехал только один. Неверное, 

около года меня страшили звуки моторов немецких самолётов, и я 

забирался в траншеи. 

Но во фронтовой жизни бывали и настоящие праздничные 

дни. Первым таким праздником явился день 27 августа 1942 г. – 

штурм передовых позиций немцев с целью прорыва блокады 

Ленинграда южнее Ладожского озера, о чём уже рассказывал. 

Праздник заключался в следующем обстоятельстве:  

Штурм начался артподготовкой, - это когда вся наличная 

артиллерия и минометы данного участка фронта сокрушают ранее 

разведанные укрепления врага. Эта стрельба может длиться час, два 

и даже более. Кругом стоит сплошной гул и грохот. В 

заключительный период сюда присоединяются «катюши» и 

авиация. В такой артподготовке мы участвовали впервые. И душа 

радовалась этому гулу и грохоту. Мы, конечно, до этого уже 

несчётное количество раз вели огонь по укреплениям врага. Но все 

те стрельбы велись без артподготовки. Даже когда под Москвой 

наши войска перешли в наступление и разгромили немцев, на 

нашем участке артподготовки не было.  

Следующий раз такой гул и грохот состоялся в январе 1943 г. 

после чего войска Ленинградского и Волховского фронтов 

прорвали блокаду Ленинграда. А далее таких дней с гулом и 

грохотом было много-много раз. Они приближали нас к Великой 

Победе. 

Гвардии сержант,  

командир орудия 6-й батареи,  

2-го дивизиона 21-й гвардейской гаубичной артиллерийской  

Ленинградской Краснознамённой,  

ордена Кутузова  бригады Большой мощности Резерва 

Главного Командования 

  

3 марта 2000 года 

Ф. Трубачёв» 
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Феодосий Матвеевич прожил большую, сложную жизнь. Он 

был человеком с большим жизненным опытом, нравственной 

жизненной позиции, большой исследовательской жилкой и 

замечательным чувством юмора.  

Он воспитывался в большой семье и сам был прекрасным 

семьянином. 

Родители проживали в с. Подъельск. Старший брат Александр 

работал зав. Сторожевским РОНО, средний Михаил погиб во время 

Великой Отечественной войны. Старшая сестра Парасковья 

работала в Министерстве финансов Коми АССР, младшая сестра 

Клара – артистка Коми государственного драматического театра.  

Со своей супругой Людмилой Петровной Феодосий Матвеевич 

познакомился в городе Воркута, куда она приехала работать по 

распределению учителем русского языка и литературы. Вместе 

они вырастили и воспитали троих детей.  

На праздновании 

Дня Победы 

© ВЗ 

© ИФТ 

Людмила Петровна, 

Феодосий Матвеевич 

Трубачёвы 
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Часть материалов и документов для сборника о Ф.М. 

Трубачёве предоставлена его сыном Иваном Феодосиевичем. Среди 

краеведов города, своих коллег, ветеранов Великой Отечественной 

войны Феодосий Матвеевич пользовался заслуженным авторитетом и 

уважением. Его исследовательские работы отличаются 

достоверностью и полнотой сведений. Они представляют значительный 

интерес для всех интересующихся историей нашего города. 

Музей Ф.М. Трубачёва: 13 апреля 2012 г. клуб «Краевед» провёл 

выездное заседание в музее УГНК, посвящённое памяти его основателя 

Ф.М. Трубачёва. Встречу открыла завуч по воспитательной работе.  

О создании музея и его нынешней работе рассказала нач. отдела кадров 

Р.К. Ибрагимова. Она отметила, что музей по-прежнему является 

«отправной точкой в истории становления профессиональной гордости, 

с которой начинается воспитание, чувство сопричастности у 

студентов, которым предстоит создавать будущее своего края». УГНК 

по праву гордится своим музеем и богатейшим документальным 

наследием в его фондах и экспозициях.  

По замыслу Феодосия Матвеевича, «музей колледжа – это 

своеобразная летопись судеб выпускников, которая переплетается с 

историей края со времён первых геологических экспедиций. Собранные 

здесь материалы проводят через историю освоения Севера Печоры, в 

которой – подвиг первопроходцев, трагедия ГУЛАГа, труд во имя 

светлого будущего, надежды и свершения» (в кн.: «Тимано-Печора и 

горно-нефтяной: одна история – одна судьба» стр. 14). 

В геологической экспозиции музея представлены образцы горных 

пород Северного Урала, Тимано-Печоры. Историческая экспозиция 

посвящена освоению края и тем, кто здесь трудился и работал. История 

становления и развития нефтегазовой отрасли РК тесно переплетается 

с историей становления техникума, основной задачей которого всегда 

была подготовка специалистов для этой отрасли. Выпускники УГНК 

успешно работают в различных регионах России. 

Богатейшее документальное наследие по истории техникума, 

собранное М.Ф. Трубачёвым ждёт продолжения исследований и 

открытия новых страниц его истории. 

И.Д. Пашковская 
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Основные даты жизни 
 

19 февраля 1922 г. – родился в с. Подъельск Корткеросского района 

Республики Коми 

1937 г. – окончил семилетнюю школу в с. Подъельск 

Сентябрь 1937 г. - октябрь 1939 г. – студент педучилища,  

г. Сыктывкар. Курс обучения заканчивал экстерном уже 

после войны, в 1946 г. 

Октябрь 1939 г. - октябрь 1940 г. – учитель Парчевской начальной 

школы Наркомпроса Коми АССР, д. Парч Усть-

Куломский р-н Коми АССР 

Октябрь 1940 г. – призван в ряды Красной Армии из с. Подъельск 

Усть-Куломским райвоенкоматом Коми АССР 

Май 1940 г. - май 1945 г. – наводчик орудия, в дальнейшем 

командир орудия 168 артиллерийского полка (в июле 

1943 г. полку было присвоено наименование 

артиллерийской Ленинградской Краснознамённой 

бригады). Воевал на фронтах: Юго-Западный, 

Московская зона обороны, Волховский, Ленинградский, 

Второй Белорусский. 

Январь 1946 г. – демобилизован, вернулся в с. Подъельск  

Март 1946 г. - октябрь 1946 г. – инспектор военно-физической 

подготовки Министерства просвещения Коми АССР,  

г. Сыктывкар 

Октябрь 1946 г. - июль 1948 г. – слушатель областной партшколы 

г. Пермь 

Июль 1948 г. - декабрь 1952 г. – зав. отделом пропаганды и 

агитации Удорского РК ВКП(б) с. Кослан Коми АССР  

1955 г. – родилась дочь Елена 

Декабрь 1952 г. - июнь 1956 г. – лектор Воркутинского ГК КПСС, г. 

Воркута Коми АССР 

1957 г. – родился сын Василий 

Июнь 1956 г. - ноябрь 1959 г.  – зав. отделом пропаганды и 

агитации Воркутинского ГК КПСС, г. Воркута Коми 

АССР 
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Ноябрь 1959 г. - май 1962 г. – секретарь по идеологическим 

вопросам Троицко-Печорского РК КПСС, с. Троицко-

Печорск Коми АССР 

Май 1962 г. - январь 1962 г. – второй секретарь Троицко-

Печорского РК КПСС, с. Троицко-Печорск Коми АССР 

1963 г. – заочно закончил Ленинградскую Высшую партийную 

школу при ЦК КПСС 

1964 г. – родился сын Иван 

Январь 1963 г. - июнь 1976 г. – директор Ухтинской студии 

телевидения, г. Ухта Коми АССР 

Июнь 1976 г. - май 1977 г. – зав. кабинетом политпросвещения 

объединения Ухталес, г. Ухта Коми АССР 

Май 1977 г. - февраль 1979 г. – пенсионер 

Февраль 1979 г. - апрель 1979 г. – оператор машиносчётной 

станции статуправления Коми АССР 

Апрель 1979 г. – рабочий по уходу за зданием машиносчётной 

станции статуправления Коми АССР 

Декабрь 1980 г. - 5 октября 1991 г. – лаборант Ухтинского горно-

нефтяного техникума, там же – работа в музее истории 

исследований и освоения нефтяных богатств Ухты и 

Коми республики и истории самого техникума.  

3 июля 2003 г. – завершился жизненный путь, захоронен на 

Крохальском кладбище г. Ухта. 
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Награды Ф.М. Трубачёва 
 

Данный список наград был составлен Феодосием 

Матвеевичем Трубачёвым и предоставлен Центральной 

библиотеке его сыном Иваном Феодосиевичем.  

 Медаль «За боевые заслуги» / Вручение 25.01.1943 г. 

 Медаль «За оборону Ленинграда» / Указ от 22.12.1942 г.; 

вручение 18.08.1943 г. 

 Орден Красной Звезды / Вручение 26.08.1945 г.  

 Медаль «За оборону Москвы» / Указ от 01.05.1944 г.; вручение 

10.07.1945 г. 

 Медаль «За Победу над Германией» / Указ от 09.05.1945 г.; 

вручение 02.04.1946 г. 

 Медаль «За взятие Кёнигсберга» / Указ от 09.06.1945 г.; вручение 

08.03.1947 г. 

 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» / Указ 

от 07.05.1965 г.; вручение 24.06.1966 г.  

 Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» / Указ от 26.12.67 г.; 

вручение 04.03.1968 г. 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» / Указ от 05.11.1969 г.; вручение 

06.04.1970 г. 

 Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» / Указ от 1970 г. 

 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» / Указ 

от 25.04.1975 г.; вручение 07.05.1975 г.  

 Знак «Ветеран 2-й Ударной Армии» / Указ от 1976 г. 

 Знак «Ветеран Волховского фронта 1941 – 1944 гг.» / Вручение 

20.04. 1977 г. 

 Медаль «60 лет Вооружённых сил СССР» / Указ от 28.01.1978 г.; 

вручение 12.06.1979 г. 

 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» / Указ 

от 12.04.1985 г.; вручение 06.05.1985 г.  

 Орден Отечественной войны II степени / Вручение 14.03.1985 г. 
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 Медаль «За оборону Киева» / Указ от 21.06.1965 г.; вручение 

03.12.1987. 

 Знак «Участнику операции «Нева» / Указ от 05.12.1982 г.; 

вручение 06.12.1987 г. 

 Медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» / Указ от 28.01.1988 г.; 

вручение 08.08.1988 г. 

 Медаль «250 лет Ленинграду» / Вручение 19.12.1988 г. 

 Медаль «1500 лет Киеву» / Указ от 10.02.1982 г.; вручение  

27.08.1989 г. 

 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» / Указ 

от 22.03.1995 г. 

 Медаль Жукова / Указ от 19.02.1999 г.  

 Медаль «850 лет Москве» / Указ от 26.02.1997 г. 

 Знак «Фронтовик 1941 – 1945 гг.» / Указ от 09.05.2000 г. 

 Памятная медаль ЦК КПРФ «В ознаменование 55-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне» / Вручение – 

17.05.2000 г. 

 Памятный знак «60 лет битвы за Москву» / Вручение –  

05.12.2001 г. 

 Знак «50 лет парторганизации КПРФ в г. Воркуте» / Указ: ноябрь 

2001 г. 

 Знак «Ветеран войны и военной службы» / Вручение 09.05.2002 г. 

 Знак «45 лет освобождения Ленинграда от блокады.  

1944 – 1989 гг.» 

 Знак «Гвардия» 

 Знак «Ветеран» 

 Знак «50 лет Восточному пограничному округу. 1974 г.» 

 Знак «50 лет КПСС» 

 Знак «Ветеран партии КПРФ» 
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Основные печатные труды  
 

Отдельные издания 

1.Трубачёв, Ф.М. Очерки по истории Печорского края: по 

материалам научно-практической конференции с. Яренск, 

сентябрь 1994 г. / Ф.М. Трубачёв. – Архангельск, 1997. – 48 с. 

Статьи в журналах и сборниках  

1.Трубачёв, Ф.М. Труженик Ухты Александр Гансберг / Ф.М. 

Трубачёв // Это нашей истории строки. – Сыктывкар, 1990. –  

С. 6-12. 

2.Трубачёв, Ф.М. Ухтинский горно-нефтяной техникум / Ф.М. 

Трубачёв // Вестник культуры Коми ССР. – 1992. - № 1. – С.35-36. 

3.Трубачёв, Ф.М. Труженик Ухты А.Г. Гансберг: научно-

практическая конференция, посвященная 610-летию Яренска и 

75-летию Яренского краеведческого музея (22-24 сентября 1994 

г.): тезисы докладов / Ф.М. Трубачёв // Вычегодский край в 

истории России. – Сыктывкар, 1994. – С. 69-70. 

4.Трубачёв, Ф.М. Выпускники Ухтинского горно-нефтяного 

техникума в годы Великой Отечественной войны / Ф.М. 

Трубачёв // 50 лет Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Республика Коми в годы 

Отечественной войны): материалы конференции 4,5 апреля 1995 г.  

– Сыктывкар, 1995. – С. 158-163. 

5.Трубачёв, Ф.М. Гансберг (Ансберг) Александр Георгиевич / 

Ф.М. Трубачёв // Республика Коми: энциклопедия. Т.  I. – 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997. – С. 353. 

6.Трубачёв, Ф.М. Фанатик Ухты / Ф.М. Трубачёв // Связь 

времен. – Сыктывкар: Покаяние, 2000. – С. 227. 

7.Трубачёв, Ф.М. Человек из летописи / Ф.М. Трубачёв // 

Покаяние. Т. 8 Ч. 1. – Сыктывкар, 2005. – С. 34-38. 

8.Трубачёв, Ф.М. История органов государственной власти / 

Ф.М. Трубачёв // Историко-культурный атлас г. Ухты. - Ухта, 2009. 

– С. 26-33. 

9. Трубачёв, Ф.М. Ухтинский горно-нефтяной техникум / 

Ф.М. Трубачёв // Историко-культурный атлас г. Ухты. - Ухта, 2009. 

– С. 319-324. 
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Статьи в газетах 

1.Трубачёв, Ф.М. Ухта. Телевидение. Год 1966 / Ф.М. 

Трубачёв // Ухта. – 1966. – 20 мая. - С. 3. 

2.Трубачёв, Ф.М. Комиссар казённой палаты / Ф.М. Трубачёв // 

Красное знамя. – 1983. – 7 мая. – С. 3. 

3.Трубачёв, Ф.М. Через моря – на Печору / Ф.М. Трубачёв // 

Красное знамя. – 1983. – 5 августа. – С. 3. 

4.Трубачёв, Ф.М. На пылающих берегах / Ф.М. Трубачёв // 

Красное знамя. – 1985. – 8 июня. – С. 3. 

5.Трубачёв, Ф.М. Поиск продолжается / Ф.М. Трубачёв // Ухта. 

– 1985. – 21 июня. – С. 3. 

6.Трубачёв, Ф.М. Комиссар казённой палаты / Ф.М. Трубачёв // 

Ухта. – 1986. – 19 апреля. – С. 3. 

7.Трубачёв, Ф.М. С сознанием честно выполненного долга / 

Ф.М. Трубачёв // Ухта. – 1986. – 23 июля. – С. 3. 

8.Трубачёв, Ф.М. Человек из летописи / Ф.М. Трубачёв // Ухта. 

– 1986. – 21 августа. – С. 3. 

9.Трубачёв, Ф.М. Цветы его жизни / Ф.М. Трубачёв // Ухта. – 

1989. – 10 ноября. – С. 2, 4. 

10.Трубачёв, Ф.М. Тот самый Соловьёв / Ф.М. Трубачёв // 

Ухта. – 1990. – 1 мая. – С. 3. 

11.Трубачёв, Ф.М. Духовная вершина жизни / Ф.М. Трубачёв // 

Ухта. – 1992. – 19 мая. – С. 3. 

12.Трубачёв, Ф.М. Николас Витсен и Печорский край / Ф.М. 

Трубачёв // Республика. – 1992. – 18 декабря. – С. 3. 

13.Трубачёв, Ф.М. Николас Витсен о Печорском крае / Ф.М. 

Трубачёв // Вестник культуры Республики Коми – 1993. – № 2. – С. 

62-68. 

14.Трубачёв, Ф.М. Буровой техник Отто Старкмет / Ф.М. 

Трубачёв // Ухта. – 1993. – 29 января. – С. 3. 

15.Трубачёв, Ф.М. Чем мы «обязаны» зоркому глазу Ильича… 

Галкина? / Ф.М. Трубачёв // Вечерняя Ухта. – 1994. – 16-18 

ноября. 

16.Трубачёв, Ф.М. Я тоже хочу голосовать / Ф.М. Трубачёв // 

Ухта. – 1995. - 1 декабря. – С. 2. 
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17.Трубачёв, Ф.М. Битвы за Ленинград не забываются / Ф.М. 

Трубачёв // Ухта. – 1998. – 21 января. – С. 2. 

18.Трубачёв, Ф.М. Избранники из рабочего посёлка Чибью / 

Ф.М. Трубачёв // НЭП+С. – 1999. – 18 февр. – С. 8. 
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1.Документальные свидетельства эпохи // Тимано-Печора и 

горно-нефтяной: одна история – одна судьба / ред. А.В. Бруй. – 

Москва, 2007. – С. 14. 

2.Поздравляем! // Ухта. – 1966. – 6 мая. – С. 1. 

3.Городская конференция общества «Знание» // Ухта. – 1968. 

– 14 февраля. – С. 2. 

4.Начинается с музея… // Ухта. – 1985. – 30 мая. – С. 3. 

5.Козулин, А. Летопись продолжается / А. Козулин // Красное 

знамя. – 1985. - 19 ноября. - С. 4. 

6.Козулин, А. Загадки нефтяного завода / А. Козулин // Ухта. – 

1985. – 28 декабря. – С. 3,4. 

7.[Ф.М. Трубачёв награждён Почётной грамотой Совета 

Министров Коми АССР] // Ухта. – 1985. – 28 декабря. – С. 3. 

8.Бороздин, А. Свято сердцу / А. Бороздин // Ухта. – 1986. – 9 

мая. – С. 2. 

9.Козулин, А. Последняя цель сержанта Трубачёва: из архива 

ветерана / А. Козулин // Ухта. – 1987. – 10 апреля. – С. 3. 

10.Козулин, А. След памяти / А. Козулин // Ухта. – 1990. – 9 

мая.  

11.Устюжанин, А. Имя Гансберга звучит в Яренске / А. 

Устюжанин // Геолог Севера. – 1994. – 14 октября. 

12.Духовская, Н. Приглашает «Рябинушка» / Н. Духовская // 

Ухта. – 1996. – 26 ноября. – С. 2. 

13.Родионова, Н. Тепло «Славянского дома» / Н. Родионова // 

Ухта. – 1997. – 10 мая. – С. 1. 

14.Родионова, Н. Экскурс в глубину века / Н. Родионова // 

Ухта. – 1998. – 20 января. – С. 1. 

15.Попова, Р. Спонсор из Архангельска – хорошо, но почему 

не из Ухты / Р. Попова // Ухта. – 1998. – 3 марта. – С. 3. 

16.Духовская, Н. «Артиллеристы, точный дан приказ» / Н. 

Духовская // Ухта. – 2000. – 6 мая. – С. 2. 
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17.Щербинина, М. Три дня в Москве / М. Щербинина // 

Республика. – 2001. – 8 декабря. – С. 2. 

18.Некролог // Ухта. – 2003. – 5 июля. – С. 4. 

 

Отбор материалов закончен в апреле 2012 г.  



27  

  

Предисловие………………….........................  2 

Краевед о краеведе (Р.Л. Попова) 3 

Трубачёв Феодосий Матвеевич 

Биографическая справка (И.Д. Пашковская)…….. 

 

7 

Основные даты жизни…………………….…... 18 

Награды Ф.М. Трубачёва………………....... 20 

Основные печатные труды 

 Отдельные издания ………………………………... 
 Статьи в журналах и сборниках…...................... 

 Статьи в газетах………………………………….. 

 

22 

22 

23 

Публикации о жизни и деятельности……….. 25 

Содержание 



28 

  

В серии «Краеведы Ухты» выпущены 

следующие указатели: 

Ленфрид Григорьевич Борозинец 

Раиса Леонидовна Попова 

Кирилл Фёдорович Седых 

Пётр Григорьевич Сухогузов 

Анатолий Николаевич Козулин 

София Фёдоровна Саполнова 

Валерий Владимирович Булычёв 

Аркадий Ильич Галкин 



МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Адрес: Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 40.  

Сектор краеведческой библиографии 

Телефон: (8-8216) 75-03-66 

E-mail: skb@ukhta-lib.ru 

www.ukhta-lib.ru 



Трубачёв 

Феодосий Матвеевич 
Учитель, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

советский и партийный работник, 

директор Ухтинской студии 

телевидения 1963-1977 гг., 

организатор и создатель музея 

истории Ухтинского горно-

нефтяного техникума, 

краевед, автор научных 

публикаций и книги 

«Очерки по истории 

Печорского края». 


