
Навстречу дню шахтера

в годы воины и потом
(Продолжение)

Вот в такой сложной обста-
новке началась война. Война
суровая и беспощадная, сразу
же наложившая свой отпеча-
ток на все сферы народного
хозяйства, в том числе и уголь-
ную промышленность.

В первые же дни ушли на
фронт многие инженерно-
технические работники - глав-
ным образом офицерский со-
став и политработники. Под-
верглись мобилизации и сто-
ящие на военном учете шахте-
ры. Из Караганды эшелон за
эшелоном шли поезда на
фронт. Отток и без того огра-
ниченного и неустойчивого
состава квалифицированных
рабочих и ИТР вскоре отра-
зился на работе ряда шахт
бассейна.

На смену ушедшим на фронт
из сельской местности стали
прибывать юноши и девушки.
Пошли в шахту женщины. Из
них создавались целые жен-
ские бригады навалоотбойщи-
ков, взрывников, среди по-
мощников врубовых машин,
кондукторов люковых и откат-
чиков под лавой, газомерщи-
ков, лампоносов, мотористов
и других также было немало
женщин. А ведь это был дале-
ко не женский труд, труд тя-
желый и опасный.

В конце 1941 года в Караган-
ду стали поступать эвакуиро-
ванные шахтеры из Донбасса
с семьями и горношахтным
оборудованием, которое так
пригодилось не только для
действующих, но и вновь
строящихся шахт. Единствен-
ный в то время рудоремзавод
в Караганде, а ныне завод
имени Пархоменко, наряду с
выпуском рештаков, лопат, ва-
гонеток стал выпускать гильзы
для мин.

Массовое поступление эва-
куированных, мобилизован-
ных и депортированных не-
мцев Поволжья, которых так-
же посылали работать на шах-
ты, еще более ухудшило жи-
лищные условия горняков. В
квартирах стали проживать по
нескольку семей, для одино-
чек наспех строились пол-

уземляные бараки. Работали
под лозунгом: "Все для фрон-
та - все для Победы!".

Объективно оценивая обста-
новку, хочу отметить, что по-
мощь карагандинцам эвакуи-
рованными из Донбасса нель-
зя рассматривать однозначно
или только положительно, тем
более, что наряду с опытными
и грамотными инженерно-
техническими работниками и
рабочими к нам прибыло мно-
го посредственных, неприс-
пособленных к нашим горно-
геологическим условиям шах-
теров. Порой горлопанов и
временщиков, ничего не дав-
ших кроме виртуозных матов.
Отдельные из них сумели за-
нять ключевые администра-
тивно-командные посты. И
многие шахты стали работать
неустойчиво, падала произво-
дительность труда, что вызва-
ло необходимость изменить
структуру управления отрас-
ли.

В 1942 году трест "Караган-
дауголь" был преобразован в
комбинат "Карагандауголь" с
созданием рудоуправлений, а
затем на их базе четырех тре-
стов: Ленинуголь, Молотов-
уголь, Кировуголь и Сталин-
уголь.

Комбинат возглавили опыт-
ные и грамотные горные ин-
женеры Г. Г. Спицын, Д. П.
Ляпин. В составе трестов и их
руководстве также стали
крупные специалисты горного
дела. Среди них инженеры
донецкой школы: Воронков,
Малиованов, Жученко, Мла-
децкий, Гайдуков, Белосве-
тов, Нехаев, Шалимов и дру-
гие.

Успешно работали на шахтах
Васькин, Стаханов, Обухов,
Мальцев, Положий, Тараба-
нов, Давыденко. Из местных
кадров успешно возглавляли
шахты в годы войны Ш. Сери-
ков, С. Николаев, Т. Куземба-
ев и т. д.

Надо сказать, что уже в 1942
году число работающих на
шахтах резко увеличилось, за-
то ухудшались условия быта и
жизни шахтеров. Потеря Дон-
басса и Подмосковья требова-

ла все больше карагандинско-
го угля.

В 1942 году в Караганду при-
ехал первый заместитель Нар-
комугля Е. Т. Абакумов. Было
принято решение срочно на
выходах пластов резервных
полей построить еще 16 мел-
ких наклонных шахт и Федо-
ровский угольный разрез. Вот
здесь-то и потребовалось
привезенное шахтерами Дон-
басса оборудование.

Падение производительно-
сти труда на шахтах объясня-
лось не только сменой кадро-
вого состава, но и уровнем пи-
тания. Вот тогда-то горняки
обратились с просьбой к Е. Т.
Абакумову - увеличить паек.
Они просили помочь чаем, ма-
хоркой. И, надо отдать долж-
ное, что по приезду в Москву
он решил этот вопрос. В Кара-
ганде ввели дополнительный
сухой паек, куда входили:
плитка чая, махорка, рыба,
водка, крупа и прочее.

С вводом новых шахт, а в
1944 году и разреза, добыча
угля значительно выросла, так
же, как и его потребность. Но
несмотря на попытки частич-
ной механизации, труд оста-
вался тяжелым и изнуритель-
ным, и в том числе и для инже-
нерно-технических работни-
ков, не знавших отдыха все
четыре года войны, да и в пер-
вые послевоенные годы. При-
ближая день Победы, мы не-
редко организовывали допол-
нительные смены по добыче
угля, ходили на разгрузку кре-
пежного леса из вагонов.
Женщины-общественницы
участвовали в погрузке угля и
улучшении быта шахтеров, по-
могали бороться со стихией,
собирали теплые вещи для
фронта.

И все же нам, карагандин-
цам, еще повезло. В бассейне
в основном был сохранен кос-
тяк шахтеров коренного насе-
ления и спецпереселенцев. В
том числе немецкой нацио-
нальности. Это были мастера
своего дела и талантливые ру-
ководители. Такие, как Ж.
Урустенов, Байжанов, братья
Шмаковы, Сихимбаев, Аку-

лов, Корсун, Кубайчук, Лей-
ман, Агафонов с шахты 33/34
Осинин и Ляпин с шахты № 2
имени Горького, Башир Нур-
магамбетов и многие другие.

Сегодня трудно сказать, что
же ими двигало: чувство долга
или неуемный профессиона-
лизм, ведь даже на тощий же-
лудок они отгружали по 20-30
тонн угля в смену.

Спросите у Ж. Урустенова и
А. Романюты: легко ли было
им осуществить первую, да и
последующие цикличные по-
садки кровли и обеспечить
безопасность людей и сохра-
нить лаву от завала? Да мало
ли еще что, чего сегодня нет в
технологии? Во все времна
труд шахтеров был тяжелым и
опасным, а в войну он был
вдвойне тяжелым. Это был поис-
истине трудовой подвиг.Уже
с 1945 года в строй действую-
щих было введено 37 шахт и
Федоровский разрез. Добыча
угля почти удвоилась и соста-
вила 11 млн. 216 тонн в год
Утроилась среднемесячная
численность. Она составила
32989 человек, но за годы вой-|
ны производительность труда
снизилась с 43,9 до 26,4 тонн в
месяц, однако это не значит,
что на шахте бассейна все эти
годы был остановлен техничес-
ский прогресс.

Как говорят в народе голь
на выдумку хитра. Уже в 1944
году на шахте N 31 прошел
промышленные испытания
горный комбайн системыМа-
карова, а сразу же после вой-
ны стали выпускаться широко-
захватные комбайны "Дон-
басс", одно и двухцепные
скребковые конвейеры, более
производительные породо-
погрузочные машины и пер-
вые образцы проходческих
комбайнов, подтяжные ле-
бедки, толкатели и опрокиды-
ватели, заезды и переезды,
металлические стойки посто-
янного сопротивленеия, спец-
профиль и многое другое.
Ветеран труда П. МАТОНИН
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