
Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е 
строительство и на-

учно-исследовательская ра-
бота в Советской республи-
ке рождались в сложных 
условиях гражданской войны 
и иностранной интервенции. 
В 1919 году из печати вы-
ходит четвертый том спра-
вочного пособия «Естествен-
ные производительные силы 
России». Здесь мы находим 
первую после Октябрьской 
революции публикацию о 
Караганде. «В Карагандин-
ской копи, —. писал геолог 
П. И. Степанов,—за период 
1856 —1886 гг. добыто 19,5 
миллиона пудов, за 1899— 
1915 гг. — 41,7 миллиона 
пудов. По данным Тиме, 
уголь спекается. Эти стро-
ки характерны прежде всего 
небольшим к о л и ч е с т в о м 
достоверной и н ф о р м а ц и и 
о Караганде как в научном, 
так и технико-промышленном 
отношении. Оторванный от 
жизни республики малень-
кий поселок находился за 
тысячу верст от линии Во-
сточного фронта. 

В начале 1919 года геоло-
гический комитет получает 
из - Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства записку чле-
на президиума Г. И. Ломо-
ва. Тот просит подтвердить 
целесообразность составлен-
ной инженером Н. Ефимови-
чем сметы на проведение 
геологоразведочных работ в 
связи с проектированием 
железной дороги Петропав-
ловск — Караганда — Бал-
хаш — Пишпек. 10 апреля 
по этому поводу собрались 
видные геологи страны. На 
совещание принимается сле-
дующая резолюция: «Глав-
нейшими полезными ископа-
емыми Прибалхашского рай-
она являются медь и сереб-
ро. В настоящее время дело 

развития рудной базы пред-
ставляется так: ближайши-
ми и наиболее богатыми ка-
менноугольными месторож-
дениями являются залежи 
Куу-Чека, Караганды и Эки-
бастуза. Для приближения 
угольных месторождений к 
рудным необходимо строи-
тельство железной дороги». 

Вдумайтесь в эти строки! 

Они писались в тот момент, 
когда четырнадцать стран 
Европы вместе с белогвар-
дейцами окружали огнен-
ным кольцом Советскую 
Россию. 

Из советских специалис-
тов первым указал на не-
обходимость изучения и 
оценки Карагандинского 
месторождения петроград-
ский геолог И. С. Яговкин. 
В октябрьские дни 1919 го-
да вдвоем с топографом 
А. В. Шмидтом он осматри-
вает угольные копи и Ус-
пенский медный рудник. Че-
рез несколько месяцев по 
докладу И. С. Яговкина 
Геологический комитет отме-
чает: «Разработка идет бой-
ко, хотя в маленьком мас-
штабе, не соответствующем 
запасам месторождения. Ка-
рагандинское месторожде-
ние заслуживает всяческого 

внимания благодаря богатым 
запасам угля и благодаря то-
му, что в этом районе имеют-
ся месторождения разных 
руд, как например, серебро 
— свинцовых и медных, ко-
торые еще совершенно не 
обследованы». 

Иван Степанович Яговкин 
был одним из самых квали-
фицированных сотрудников 

геологического комитета, 
сделавшего исключительно 
много ценного для практи-
ческого использования ре-
сурсов нашей области. Ему 
выпала честь произвести 
первую съемку Джезказган-
ского месторождения меди, 
дать положительную оценку 
марганцевой залежи Джез-
ды и открыть железо-мар-
ганцевое месторождение 
Большой Ктай. Но И. С. 
Яговкин специализировался 
на поисках цветных и чер-
ных металлов. Для изуче-
ния же Караганды нужен 
был геолог-угольщик. Вес-
ной 1920 года Геологиче-
ский комитет сообщает в 
Президиум ВСНХ о том, что 
задача обследования уголь-
ных месторождений Сибири 
(Кузнецкий бассейн) и Кир-
гизского края (Караганды) 
поручена геологу-сотруднику 
Александру Александровичу 
Гапееву. 

Однако Горный Совет 
ВСНХ не совсем согласен с 
такой программой работ. По 
мнению специалистов, необ-
ходимо переставить очеред-
ность исследований. В 
Томск, где в это время на-
ходится А. А. Гапеев, при-
бывает уполномоченный Со-
вета Народных Комиссаров 
В. М. Свердлов, брат Я. М. 
Свердлова. Представитель 
Совнаркома объясняет не-
обходимость изучения в пер-
вую очередь Карагандин-
ских копей, и во вторую — 
Кузнецкого бассейна. Гапе-
ев соглашается. Уж кто-
кто, а он-то знал, что рус-
ские геологи до этого быва-
ли в Караганде только про-
ездом, в то время как куз-
нецкие угли детально изу-
чались экспедицией Л. И. 
Лутугина. 

Путешествие трех «кара-
гандинских колумбов» — 
А. А. Гапеева, его жены Ма-
рии Васильевны и геолога 
Виктора Ивановича Лутуги-
на из Томска к месту назна-

чения было долгим и труд-
ным. Вначале с разными 
приключениями добрались 
до Семипалатинска. Здесь 
кончался железнодорожный 
путь, а до Караганды оста-
валось более 750 километ-
ров. Отправиться из города 
удалось только на волах. 
«Все люди в окрестных се-
лах ходили коротко выстри-
женными. На дорогах пора-
жало обилие конских скеле-
тов. Дороги эти были путем 
отступления небезызвестно-
го атамана Дутова, бежав-
шего с остатками своих во-
як из Оренбургской области 
до китайской границы. Сюда 
же дутовцы принесли с со-
бой и сыпной тиф». Такова 
была обстановка того вре-
мени. 

Маленькая экспедиция 
прибыла в Караганду толь-
ко во второй половине ию-
ля. Здесь работала одна 
шахта «Герберт», которую 
обслуживали 125 рабочих. 
Из беседы с управляющим 
копей П. В. Осиповым гео-
логи узнали, что добывае-
мый уголь отправляется на 
Спасский завод, где дейст-
вовали мельница, механиче-
ская и столярная мастер-
ские. В административном 
отношении копи в это время 
находилась в подчинении ор-
ганов Западной Сибири. По-
этому одновременно с А. А. 
Гапеевым в Центральном Ка-
захстане действовала комис-
сия из Омска с заданием 
оживить горнозаводскую де-
ятельность. 

Об итогах обследования 
А. А. Гапеевым в 1920 году 
будущей третьей кочегарки 
страны написано немало как 
научных, так и популярных 
работ. В них мы находим и 
общее мнение: все авторы 
называют геолога первым 
исследователем Советской 
Караганды. Именно он уве-
личил запасы месторожде-
ния до четырех миллиардов 
тонн, раздвинул его границы 
до урочища Сарань и соста-
вил геологическую схему. 
Гапееву принадлежит честь 
быть пионером в описании 
ряда угольных пластов и 
качества углей с особым упо-
ром на его спекание и воз-
можность коксования. Уже 
в 1921 году он посвятил ре-
зультатам обследования две 
научные статьи, а еще че-
рез год выходит его капи-
тальная работа «Караган-
динское каменноугольное 
месторождение». Примеча-
тельно, что за все предыду-
щие 90 лет со дня открытия 
в 1833 году угля в урочи-
ще Караганды-басы это бы-
ла первая отдельная кни-
га о подземных богатствах 
карагандинской степи. За ее 
строками стояла дерзкая 
мечта ученого о новых го-
ризонтах рождающейся со-
циалистической Караганды. 

Ю. ПОПОВ, 
кандидат технических на-
ук. 
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