
В двадцатые годы

ПЕРВЫМ из советских гео-
логов в 1919 году угольные
копи осмотрел представи-
тель Петроградского Геоло-
гического Комитета И. С.
Яговкин. "Карагандинское
месторождение, - отмечал
он, - заслуживает всяческо-
го внимания благодаря сво-
им богатым запасам угля и
благодаря тому, что в этом
районе имеются месторож-
дения разных руд, как, на-
пример, серебро-свинцовых
и медных, которые еще со-
вершенно не обследованы".

В июле 1920 года геологом
А. А. Гапеевым по поруче-
нию Геологического Коми-
тета была сделана переоцен-
ка запасов Карагандинского
месторождения. Проведен-
ная геологическая съемка на
глазомерной основе позво-
лила установить непрерыв-
ность протяжения угленос-
ной толщи между Караган-
динской и Саранской копя-
ми, т. е. на расстоянии более
чем в 25 км. Запасы угля
А. А. Гапеев определил в 4,5
млрд. тонн.

В объяснительной записке
геолог впервые привел опи-
сание разреза угленосной
толщи и девяти угольных
пластов. Но особенно важ-
ным выводом для экономи-
ческого возрождения Кара-
ганды, послужило указание
А. А. Гапеева о том, что мес-
торождение может иметь
крупное значение не только
для Казахстана, но для райо-
нов Южного Урала.

С начала 1920 года местны-
ми органами власти приме-
няются энергичные меры
для возрождения угольной
Караганды, Спасского заво-
да и Успенского рудника.
Чтобы дать технико-эконо-
мическую характеристику
Карагандинского промыш-
ленного района, необходи-
мо было его всестороннее
обследование. Сибирский
совет народного хозяйства
и правление "Сибгосмедь"
создало специальную ко-

миссию во главе с профессо-
ром Ванюковым.

В марте месяце комиссия
тщательно изучила техниче-
ские и экономические воз-
можности шахт, рудников и
Спасского завода. Были на-
мечены мероприятия по
восстановлению горных ра-
бот на промыслах. Однако в
условиях продолжающейся
гражданской войны рост до-
бычи угля сдерживался от-
сутствием продовольствия,
предметов первой необхо-

димости и финансовыми
трудностями. В рапорте от 6
марта Акмолинскому уезд-
ному экономическому сове-
ту сообщалось: "Караган-
динская копь отпускает
уголь окрестным селениям и
мукомольным мельницам в
обмен на пшеницу и только
не имеющим хлеба за день-
ги".

19 апреля центральный
фабзавком Спасских про-
мыслов, учитывая истоще-
ние запасов угля на заводе и
самой копи решил: "Копь не-
обходимо заблаговременно
обеспечить возможным ко-
личеством рабочих, добычу
угля увеличить по возмож-
ности немедленно и предло-
жить Карагандинскому ко-
митету заботиться о доведе-
нии штатов работающих на
копи до такого размера, что-
бы можно было с 1 мая добы-
вать около 240000 пудов уг-
ля в месяц".

И в дальнейшем централь-
ный фабзавком неоднократ-
но принимал меры для обес-
печение нормальной работы
копи. В район Успенского
рудника для найма рабочих
был командирован член фаб-
завкома X. Мусин. Перед
Сибирским Совнархозом
было возбуждено ходатай-
ство об увеличении мясного
пайка шахтерам до 15 фун-

тов в месяц. В город Омск за
получением мануфактуры:
обуви и полушубков был на-
правлен служащий промыс-
лов Г. А. Холмецкий.

8 июля 1920 года на общем
собрании трудящихся Кара-
гандинской копи обсуждал-
ся ряд вопросов, связанных
с текущим моментом, про-
довольственной политикой
государства и деятельно-
стью советских органов вла-
сти. В Совет рабочих депута-
тов исполкома Карагандин-

ской копи были избраны чле-
ны партии Белакин И. Г., Жу-
ковский П. Г., Алейников
П. Н. и беспартийные шахте-
ры Елемес Сандыбаев, Мат-
чан Капсалямов, Парфенов
И. Г., столяр Грабовский В.
П. Собрание постановило:
"Принимая во внимание, что
спасение пролетариата
только в Советской власти,
выражаем свое полное до-
верие этой власти, которая
только одна может повести
нас к светлому будущему.
Приветствуя народных из-
бранников в местный Совет,
собрание выражает уверен-
ность, что они будут стоять
на страже народных интере-
сов и высоко держать Крас-
ное Знамя Труда".

Некоторые данные о коли-
честве добытого угля, числе
рабочих и производительно-
сти горняков за 1920, 1922 и
1923 годы отысканы мной в
различных архивах. По дан-
ным Акмолинского уездно-
го экономического отдела в
апреле 1921 года в Караган-
де трудились 247 рабочих и
15 служащих. За месяц до-
быто 1513,8т. угля. Суточная
производительность трудя-
щегося на копи составляла
2,24 т., а месячная - 53,8 т.
Характерно, что добыча угля
производилась только из
одной вертикальной шахты

"Герберт . В этот период
все население Караганды на-
считывало 612 человек. По-
селок состоял из 241 по-
стройки, где размещалось
148 квартир общей пло-
щадью 6264 квадратных мет-
ра.

В октябре 1922 года Кара-
гандинская копь была пере-
ведена на хозрасчет. Шахте-
ры ежемесячно выполняли
производственную про-
грамму, однако отсутствие
рынка сбыта топлива из-за
прекращения деятельности
Спасского завода заставило
Совет Труда и Обороны ре-
спублики в марте 1923 года
перевести копи на положе-
ние технической охраны. В
годы бездействия предпри-
ятий шахта "Герберт" была
затоплена подземными во-
дами, а устье наклонной
шахты "Джимми" завалено в
целях прекращения само-
вольной добычи угля кресть-
янами окрестных сел, пред-
отвращения несчастных слу-
чаев. Имеющийся на уголь-
ном складе запас угля в 5175
тонн отпускался в течение
ряда лет металлургическим
заводам трестов "Алтайказ-
полиметалл" и "Атбасцвет-
мет".

Вторая консервация Кара-
ганды продолжалась шесть
лет. За это время вопрос ис-
пользования карагандин-
ских копей не один раз рас-
сматривался как союзными,
так и республиканскими ор-
ганизациями. И только в
1929 году Караганда обрела
новое дыхание.

(Продолжение следует)
Юрий ПОПОВ.
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