
КАРАГАНДИНСКОМУ УГОЛЬНОМУ БАССЕЙНУ—60 ЛЕТ РАДУЯСЬ всему, чего мы 
достигли, будет, очевид

но, резонным вспомнить, с 
чего и как началась жизнь 
угольной Караганды, кто стоял 
у ее истоков, каковы основ
ные этапы славного большого 
пути. Ровно 60 лет назад 
мой отец начал работать кре
пильщиком на шахте № 1. Ему 
шел тогда сорок третий год. 
К сожалению, его шахтерский 
стаж не стал продолжитель
ным, и он, и его родной брат 
проработали на шахте 8 лет, 
после чего профессиональная 
болезнь поставила последнюю 
точку в их жизнях. Но были 
они в числе первых. 

Шахта, где они трудились, 
была наклонная, спуск в нее 
и подъем из нее осуществля
лись пешком. Все свои ору
дия труда — кайло, топор, 
пилу, лопату, ручную лампу — 
шахтеры несли до места ра
боты и обратно с собой. Под
земная тяга в те годы была 
в основном конная, и сущест
вовала профессия коногона. 
Шахты тех лет не имели адми
нистративно-бытовых комби
натов со всеми удобствами и 
средствами связи, как ныне. 
На два участка шахты (Вос
точный и Западный) была од
на нарядная. В летнее время 
наряды проводились на откры
том воздухе. Самым крупным 
наземным сооружением шах
ты был конный двор. 

Примерно в таких же усло
виях работали шахтеры на 
всех шахтах угольной Кара
ганды. Жилищно-бытовые ус
ловия были скудные. Большин
ство жило в землянках. Только 
спустя 10 месяцев появились 
первые бараки саманного 
строения. В каждом бараке по 
четыре подъезда, в каждом 
подъезде — по шесть комнат 
различного размера. Комната 
выделялась семье как «полно
ценная» квартира. 

Разумеется, электричества, 
канализации, воды, газа в ба
раках не было. Но люди радо
вались, что на зиму есть кры
ша над головой и хоть одна 
комната на всех — в тесноте, 
да не в обиде. 

Трудовые коллективы шахт, 
население формирующегося 
города жили единым порывом, 
единой мыслью, что труднос
ти с годами останутся позади. 
Как они были оптимистичны. И 
в общем-то были правы. Раз
ве можно сравнивать нынеш
нее состояние шахт с тем, с 
чего все начиналось? Разве 
можно говорить о том, что за 
годы Советской власти ниче
го не сделано, если вообра
зить, что в начале века в на
шей округе не было ни одно
го города? Надо ли перечис
лять, сколько появилось на 
карте области городов, рабо
чих поселков со всеми удобст
вами для жизни и быта? 

Конечно, потребности сегод
ня иные, более масштабные, 
чем были когда-то. Хотелось 
бы еще более благоустроен
ных жилищ, еще более ком
фортабельных условий для 
жизни. Все это верно, но к 
этому надо идти дорогой упор
ного труда, преодоления труд
ностей. 
В ГОД шестидесятилетия 

основной отрасли про
изводства, флагмана промыш
ленности области не мешает 
заглянуть в историю этой от
расли. И для правильной оцен
ки положения дел сегодня, 
и для воспитания патриотиче
ских чувств и черт у нашего 
подрастающего поколения. Хо
рошо зная прошлое, можно 
точнее ориентироваться в на
стоящем, отчетливее видеть 
перспективу. 

Первенец промышленности 
области — наша угольная от
расль — имеет более чем ве
ковую историю. В 1833 году в 
урочище Караганды-басы мест
ным пастухом Апахом Байжа-
новым было обнаружено на
личие угля, а в 1856 году на
чалась разработка месторож
дения. Но интенсивное освое
ние его приходится на годы 
Советской власти. 

В 1920 году группа геоло
гов во главе с сотрудником 
Геологического комитета А. А. 
Гапеевым провела первую пос
ле Октябрьской революции 
разведочную работу в Кара
ганде, установив непрерыв
ность протяжения каменно
угольных пластов не менее 
чем на 27 км. Тогда же были 

вен трест «Казстройуголь», а 
16 декабря 1930 года — трест 
«Караганда» с задачей добычи, 
переработки и сбыта караган
динского угля. Первым руко
водителем треста стал горняк-
донбассовец Корней Осипович 
Горбачев. 

Исключительно важное зна
чение для дальнейшего роста 
Караганды имело постановле-
ние ЦК ВКГЦб) от 15 августа 
1931 года «Об увеличении 
угольных и коксовых ресур
сов». С этого времени страна 
щедро отпускала средства на 
развитие бассейна. Если в 1931 
году было вложено на эти це
ли 17 млн рублей, то в 1932 
году — уже 44 млн рублей. 
Бассейн был включен в число 
ударных строек. III расширен
ный пленум Казкрайкома 
ВКП(б) (январь 1932 г.) выдви
нул лозунг: «Караганду стро
ить всем Казахстаном». 

Основные усилия местных 
партийных, советских, хозяй
ственных органов были на
правлены на набор и форми
рование состава рабочих-шах
теров. На том этап» главным 
источником пополнения рабо
чих рядов был приход на про

изводство местного казахского 
населения. Так, с 1932 по 1935 
год в Караганде было трудо
устроено до 10000 человек из 
числа местного населения. 
Подготовка кадров велась в 
двух учебно-производственных 
комбинатах. С 1932 года нача
ли готовить кадры горпром-
уч, техникум и рабфак. 

Казахские рабочие в произ
водственных коллективах Цен
трального Казахстана состав
ляли к началу 1936 года по
давляющее большинство. Так, 
в Карагандинском угольном 
бассейне удельный вес каза
хов среди рабочих составлял 
62,1 процента. Обращает вни
мание на себя не только ко
личественный рост националь
ных рабочих кадров, но также 
рост их квалификации. Замет
ным было увеличение числа 
казахов среди ведущих ква
лификаций — забойщиков, 
крепильщиков, бурильщиков, 
проходчиков, вагонщиков. 

В постановлении V пленума 
Казкрайкома ВКП(б) (февраль 
1936 г.) указывалось, что «ус
пехи ряда предприятий стали 
возможными благодаря тыся
чам подлинных героев труда, 
овладевших стахановскими ме
тодами работы». В числе ста
хановцев по Карагандинскому 
бассейну приводятся имена 
Кузембаева, Ракишева, Божен-
ка, Аринова, Топаева, Барона и 
других. На деле их были сот
ни, тысячи человек. 

Значительную помощь в по
полнении численности инже
нерно-технических кадров и 
рабочих ведущих специальнос
тей оказали Донбасс и Кузбасс. 
В 1931 году горняки Караган
ды обратились через газету 
«Правда» к донбассовцам: 
«помочь крепкими большеви
ками-организаторами, напра
вить десяток лучших инжене
ров и техников, добровольцев 
— квалифицированных рабо
чих». Горняки Донбасса по-
братски отозвались на этот 
призыв-приглашение, отправив 
7 ноября в Караганду эшелон 
с техникой, оборудованием и 
480 шахтерами. В начале 1932 
года прибыло более 400 ква
лифицированных рабочих и 
техников из Кузбасса. Руку по
мощи молодому рабочему 
классу области протянули шах
теры Донбасса и Кузбасса, 
ученые Москвы и Ленинграда, 
машиностроители Свердловска 
и Харькова, энергетики Днеп
ропетровска. 

Завершая исторический экс
курс, хочу заметить, что 1932 

У карагандинских шахтеров большой юби
лей: бассейну исполнилось 60 лет. Это боль
шой радостный праздник шахтеров, шахто
строителей, всех тех, кто обеспечивает нор
мальную работу предприятий объединения 
«Карагандауголь». Наряду с этим это празд
ник всех трудящихся, всего населения облас
ти. Тем более что по времени, он совпадает с 
Днем шахтера. 

Жители Караганды и городов-спутников хо
рошо знают, насколько трудна профессия гор
няка и не каждому посильна. Она требует на
ряду с физическими данными таких черт ха
рактера, как смелость, самоотверженность, 
упорство, умение преодолевать трудности. Эти 
грани шахтерского характера делают их людь
ми смелой и гордой профессии. 

Юбилей, безусловно, вызывает у шахтеров 
гордость. Гордость за свой труд, за свою от
расль, за все, что сделано за прошедшие годы. 
А сделано немало: есть чем гордиться трудя
щимся угольной отрасли. То, что за 60 лет бас
сейн превращен в третью угольную кочегарку 
страны, говорит само за себя. 

героическом трудовом подви
ге женщин-шахтерок, заменив
ших мужчин, ушедших на 
фронт. На всю республику 
прославилась своими трудовы
ми подвигами женская брига
да Анастасии Пирожковой, на
всегда остались в памяти ка-
рагандинцев имена женщин-
горнячек М. Мукановой, А. 
Ждановой, М. Каримовой, В. 
Лукиной, К. Кульжановой. 
Жаль, что до сих пор остается 
неувековеченным их бессмерт
ный подвиг, о чем каждоднев
но напоминает памятный ка
мень, заложенный шесть лет 
назад в сквере рядом с 
Карагандинским горисполко
мом. 

Не менее яркие страницы в 
истории бассейна приходятся 
на послевоенные годы, когда 
развернулось активное внед
рение горной техники и на 
этой базе обозначилось рез
кое увеличение добычи. Имен
но в это время бурно разви
вается движение за циклич
ную организацию труда. Так, 
в июле 1957 года комплекс
ная бригада Ф. Б. Бущинского, 
В. Д. Величко, И. А. Сусляко-
ва с шахты № 31, работая по 
графику «один цикл в сутки», 
установила мировой рекорд 
по добыче угля, выдав за 31 
рабочий день 30524 тонны. В 
декабре 1960 года бригада 
В. И. Мершавки с шахты № 3 7 
побила этот рекорд, выдав на-
гора за месяц 45859 тонн уг
ля, В 1965 году на шахте 
№ 33/34 бригада Н. Н. Гильца 
добивается еще больших ре
зультатов, выдав комбайном 
«Донбесс-2К» 58200 тонн топ
лива. Не менее разительными 
были результаты работы про
ходчиков. В том же году на 
шахте № 122 бригада Л. Н. 
Дандзберга устанавливает ми
ровой рекорд проходки гор
ных выработок, пройдя за ме
сяц комбайном «Караганда-
7/15» 1803 метра горных вы
работок. Примеры для тех лет 
не единичные. 

Бассейн набирал силы, ук
реплял свои позиции в отрас
ли, с каждым годом наращи
вал объемы добываемого уг
ля, выходил на более высокие 
рубежи угледобычи. В 1976 
году он удостаивается за это 
правительственной награды — 
ордена Октябрьской Револю
ции. Особое место в истории 
бассейна занимает 1978 год, 
когда шахтеры добыли милли
ардную тонну угля. К этому 
времени бассейн по всем ос
новным показателям занимал 

один и не два десятка. Гор
достью бассейна являются 20 
Героев Социалистического Тру
да, 22 лауреата Государствен
ной премии СССР и Казахской 
ССР, 220 полных кавалеров 
знака «Шахтерская слава», 13 
заслуженных рационализаторов 
и изобретателей, почетных 
шахтеров. Из большой когорты 
заслуженных людей назову 
фамилию только одного —Ту-
супа Кузембаева. Его можно 
смело называть Героем Социа
листического Труда бассейна-
под номером один. Свою тру--
довую деятельность начал с. 
первого дня работы шахты 
№ 1 наклонная, рядовым шах
тером, прошел многие ступени 
трудовой лестницы, первым из 
числа казахов поднялся до 
уровня директора шахты. Еще 
будучи бригадиром, стал пер
вым стахановцем бассейна. 

Обозревая пройденный путь, 
мы всегда должны помнить и 
с благодарностью относиться 
к профессионально-техниче-
ским училищам, которые регу-
лярно пополняют ряды труже
ников горняцкой специально-
сти, к горному техникуму, спе-
циальному горно-техническому 
училищу, известному под наз
ванием СГТУ, подготовившему 
значительный отряд горных 
техников по ряду специально
стей, горному факультету по
литехнического института, ре
гулярно поставляющему инже
нерные кадры горных специ
альностей. 

Карагандинцы по праву гор-
дятся своей ведущей отра
слью. Славный путь, необоз
римая перспектива у нашего 
бассейна. Уголь — это базо
вая отрасль нашего края, и 
она должна задавать тон во 
всей общественной жизни, об
ласти. Для этого угольщикам 
надо беречь, сохранять и пре
умножать исторические, трудо-
вые традиции шахтерских ди
настий, знатных людей, передо
виков производства, отчетливо 
знать историю бассейна. 

В этой связи было бы уме
стно создать при объединении 
«Карагандауголь» центральный 
музей бассейна и воздвигнуть 
памятник-монумент первоот
крывателю карагандинских 
угольных месторождений — 
Апаху Байжанову. Это необхо
димо для воспитания после
дующих поколений шахтеров, 
привития им чувства гордости 
за свой угольный край. Нако
нец, этого памятника давно 
ждет вся карагандинская об-
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получены данные о малосер-
нистости и спекаемости кара
гандинского угля. Все это поз
волило сделать вывод о том, 
что карагандинское месторож
дение может иметь крупное 
значение как источник энер
гетического и металлургиче
ского топлива, Позже, а 1948 
году, за геологические иссле
дование, обеспечивавшие от
крытие новых участков коксу
ющихся углей в Карагандин
ском бассейне, А. А. Гапееву 
была присуждена Государст
венная премия. В среде уче
ных-угольщиков Александра 
Александровича , Гапеева лю
бовно именуют «крестным 
отцом» угольной Караганды. 

В целях освоения перспек
тивного месторождения в но
ябре 1929 года был организо-

год был годом перехода шахт 
Караганды из стадии разве
дочной в стадию эксплуатаци
онную. К этому времени в 
бассейне насчитывалось 18 
действующих шахт. Среднесу
точная добыча на одну шахту 
составляла 112 тонн. 

Особенно возросло значение 
бассейна как мощной уголь
ной базы страны в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
За первые три года, несмотря 
на огромные технические и ма-
териальные трудности, шахте
ры почти вдвое увеличили до
бычу угля. Именно в эти годы 
механик 31-й шахты С. С. Ма
каров с группой рабочих . соз
дал первый в мире угольный 
комбайн, запущенный в 1945 
году в серийное производство. 

Нельзя не упомянуть и о 

ведущее место в отрасли. 

На всех этапах 60-летнего 
пути шахтеры бассейна неук
лонно совершенствовали орга
низацию труда, поднимали уро
вень механизации добычи уг
ля и на этой основе добива
лись повышения производи
тельности, увеличения объема 
добываемого топлива. За все
ми этими процессами стояли 
рядовые горняки, технический, 
инженерный персонал, органи
заторы угольного производст
ва. И, пожалуй, главным дости
жением той поры был сфор
мировавшийся в бассейне пе
редовой отряд рабочего 
класса — гвардейцев труда. 

Лучших из лучших следова
ло бы называть поименно, 
хотя я и понимаю, насколько 
это сложно, ибо было их не 

щественность. Надо полагать, 
что руководители объединения 
«Карагандауголь» и Караган
динского городского Совета 
народных депутатов с пони
манием отзовутся на сугубо 
гуманные, воспитательные на
мерения и, надежды караган-
динцев. 

Новое время открывает но
вые возможности для творче
ского подхода к комплексно
му развитию угольного бас
сейна. История не кончается, 
шестьдесят лет в ней — это 
совсем не большой отрезок 
времени. Как говорится, про
должение следует. 

К. АМАНБАЕВ, 
кандидат исторических наук, 
заслуженный работник куль
туры Казахской ССР. 
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