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РАЗВИТИЕ КАРАГАНДИНСКОЙ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием угольной про-
мышленности Караганды в период Великой Отечественной войны в наи-
более важных аспектах. Выявлены факторы, оказывавшие воздействие 
на развитие угольной отрасли Казахстана. Охарактеризованы приори-
теты государственной политики в отношении развития в Караганде соб-
ственной угледобычи, предпринята попытка оценить эффективность 
сделанных государством мероприятий. Изучена роль государства в стиму-
лировании роста добычи. Оценены итоги и последствия развития отрасли 
и выявлены инновации в угледобычи, роль человеческого фактора в решении 
вопросов производственной перестройки. Показано, как решался кадро-
вый вопрос. Затронуты проблемы управления угольной промышленности 
в условиях чрезвычайного военного времени. В годы Великой Отечественной 
войны, со всей очевидностью проявилась значимость топливно-энергети-
ческого комплекса, как для народного хозяйства страны, так и для решения 
собственно военностратегических задач.

Ключевые слова: Караганда, СССР, угольная промышленность, эваку-
ация, патриотизм, человеческий фактор, инновации, военная промышлен-
ность, кадры, инженеры.

Каждая победа либо поражение в войне напрямую зависит от экономи-
ческого развития воюющих сторон, уровня их адаптации к военным дей-
ствиям и методов ведения войны. В развитии производства нашей страны 
период Великой Отечественной войны занимает особое место угольная про-
мышленность – важнейшей составной частью топливно-энергетического 
комплекса страны. С первых дней войны трудящиеся Казахстана продемон-
стрировали высокий уровень организованности и поставили главной целью 
самоотверженный труд во имя свободы и независимости своей Родины. Эти 
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грандиозные перспективы требуют тщательного и всестороннего изучения 
и использования опыта прошедших лет.

Сделана попытка посредством имеющихся архивных документов и дру-
гих материалов раскрыть реальную историю развития производственной 
отрасли, сыгравшей основную роль в победе Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны добыча угля велась 
на Карагандинском угольном бассейне. Война потребовала быстрой 
и всесторонней мобилизации промышленности. 16 августа 1941 года ЦК 
ВКП (б) и Совмин СССР увтердили план для Поволжья, Урала, Западной 
Сибири, Казахстана и Средней Азии на 4 квартал 1941 года и на 1942 год. 
Согласно этого плана целью ставилось увеличение производства военной 
техники, оборудования, лекарств, повышение добычи угля, рост металлур-
гии, увеличение выпуска стратегического сырья. В 1941 года значительная 
часть территории СССР была захвачена, поэтому Казахстану необходимо 
было производить сырья в несколько раз больше, чем его производилось 
на захваченных территориях. Особенно большие и ответственные задачи 
встали перед работниками Карагандинского угольного бассейна. В ноябре 
и декабре 1941 года народная хозяйства не получило ни одной тонны угля 
из Донецкого и Подмосковного бассейнов, дававших накануне войны 63% 
всей добычи угля в стране [6. С. 174]. Эвакуация и размещение крупных 
предприятий на территории Урала и Казахстана, проведение новых желез-
нодорожных путей превратило этот регион в сильный военный арсенал. 
Однако на военно-экономическое развитие этого региона негативно повлиял 
недостаток топливно-энергетической базы.

На плечи Карагандинского бассейна легли задачи обеспечения работы 
электростанций, питающих предприятия республики, металлургические 
печи Южного Урала, выдающие сырье для производства боевых машин, 
боеприпасов и другого вооружения, транспорта, доставляющего продук-
цию из тыла на фронт, и многих других отраслей народного хозяйства 
как Казахстана, так и ряда западных районов и Поволжья [4; 5]. Караганда 
как заявил в августе 1943 года секретарь Карагандинского обкома партии 
Л.Г. Мельников, должен питать углем основную базу оборонной промыш-
ленности – Урал, Магнитогорский завод на 80% питается нашим углем. 
Кроме того, ЦК ВКП(б) поставил задачу питать углем заводы находящиеся 
на Волге, где создана огромная база, питающая вооружением фронт [5. С. 
258]. Таким образом, Карагандинский угольный бассейн стал обеспечивать 
теплом всю страну, в результате чего были предприняты новые меры по уве-
личению производственных объемов.

Перестройка экономики Казахстана на обеспечение фронта и народного 
хозяйства находилась под жестким контролем ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 
ЦК ВКП(б), ГКО и СНК СССР в целях поднятия угледобычи на шахтах 
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восточных районов страны осуществили комплекс мероприятий. Среди 
предпринятых мер было улучшение жизненных условий трудящихся, 
размещение на производстве эвакуированных опытных специалистов, 
механизация угольного производства. СНК СССР своим постановлением 
от 21 августа 1942 года ввел новую систему прогрессивно сдельной оплаты 
труда. В результате этого зарплата горняков стала выше, даже по сравне-
нию с металлургами и рабочими оборонной промышленности [2. С. 117]. 
В июне этого года трест «Карагандауголь» был реорганизован в комбинат, 
а его рудоуправление превращены в тресты [14. С. 124]. 24 августа 1942 
года ГКО внес специальное постановление о неотложных мерах по увели-
чению добычи угля в Карагандинском угольном бассейне.

К концу 1941 года в Карагандинскую область поступило обору-
дование Киевской ТЭЦ, использованное на строительстве КарГРЭС. 
Электростанцию на реке Нура начали строить еще в довоенное время. 
В начале, 1941 сюда из Донбасса прибыли турбины и котлы. Осенью 1942 
года монтаж и строительство электростанции первой очереди были завер-
шены. Одновременно с возведением ГРЭС прокладывали высоковольтные 
линии. Благодаря вырабатываемой электроэнергии, шахты смогли повы-
сить добычу угля.

7 января 1942 года в Караганду эвакуируют из города Луганска завод им. 
Пархоменко. В то время завод разместили на территории мастерских комби-
ната «Карагандауголь». Завод оказал существенную помощь в техническом 
оснащении угольной промышленности, изготовлявшие наиболее сложные 
детали для угольных машин, производили сверла для буровой техники, 
предназначенной для работы в условиях особо крепких горных пород.

Тысячи эвакуированных квалифицированных рабочих, инженеров и тех-
ников пополняли ряды горняков на предприятиях Казахстана. Новое попол-
нение немедленно включалось в работу. Многие из прибывших на Караганда 
вскоре начали работать в качестве руководителей. Так, начальником комби-
ната «Карагандауголь» работал донбассовец Г.Г. Спицын, главным инжене-
ром –Д.Г. Ляпин, начальником шахты № 31 – А. Стаханов, главным меха-
ником шахты № 31 – С.С. Макаров, по данным комбината от 25 июля 1945 
г., донбассовцы работали управляющими в трех трестах из пяти, главным 
инженерами в трех трестах, начальниками шахт – в 22 из 37, главными 
инженерами шахт – в 16, главными механиками – в 17, начальниками участ-
ков – в 20 [7. С. 4]. Их высокая квалификация и большой опыт позволили 
резко поднять добычу угля. Росла добыча угля в Карагандинском бассейне, 
вместе с тем увеличивался и спрос на топливо. Уже Карагандинский уголь 
шел не только на Урал, в Магнитогорск, но и на Волгу, вплоть до Каспия 
и в Москву. Но больше всех в угле нуждалась оборонная промышленность. 
Помимо людей из Донбасса и Подмосковья вывозили все, что можно было 
забрать с собой: врубовые и подъемные машины, электровозы, отбойные 
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Развитие карагандинской угольной промышленности 
в годы Великой Отечественной войны

молотки, электрооборудование. Большой интерес представляют формы 
и методы быстрой подготовки квалифицированных кадров в массовом 
количестве. Почти 10 тыс. шахтеров было подготовлено методом индивиду-
ально-бригадного ученичества, около 3 тыс. прошли курсовое обучение [8. 
Л. 25]. Были организованы 151 школа передового опыта, 36 производствен-
но-технических школ по повышению квалификации. За 1943 год горняц-
ким профессиям в Карагандинском бассейне было обучено 18 тыс. человек 
[1. С. 3]. Ранее подготовка и выпуск такого количества кадров на уровне 
республики еще не встречалось. Эта ценная практика решения проблемы 
кадров для промышленности может быть использована в современных 
условиях. Еще огромная масса трудармейцев была направлена на предприя-
тия угольной промышленности Центрального Казахстана, так как значение 
этой отрасли промышленности с начала войны возросло в несколько раз. 
«Специалные исправительно-трудовых лагерей обслуживали предприятия 
Караганды (на 1 сентября 1943 года 7340 человек, в том числе 4405 человек 
трудомобилизованных) [9. Л. 50]. Поэтому 13 сентября 1942 года ГКО СССР 
принимает постановление «О неотложных мерах по увеличению добычи 
угля в Карагандинском бассейне» [3]. Выполнение этого постановления 
было связано с мобилизацией рабочей силы для угольной промышленности 
Караганды. Проблема нехватки кадров и механизмов стала решаться за счет 
депортированных народов. В том же году на шахты Караганды было моби-
лизовано 5 тысяч военнообязанных спецпереселенцев, которые работали 
на них почти до конца войны.

Среди кадров велась активная общественно-политическая работа 
по повышению объемов производства. В крупных шахтах распростра-
нялись многотиражные печатные издания, работали 2 областных газеты. 
Совершенствовалась пропаганда. «Уголь – это чугун, сталь. А чугун и сталь – 
это оружие». «1500 тонн угля – это 750 тонн стали, это 4 танка, 600 орудий, 
2600 минометов, 3000 автоматов, 1500 гранат» [13. С. 2]. Такого рода тексты 
на плакатах показывали особое место шахтеров в общей борьбе.

Благодаря кропотливому труду рабочих появилась вторая Караганда – 
подземная. Прирост угледобычи в 1943 г. по сравнению с 1942 годом составил 
свыше 2,6 млн. тонн. Было выполнено требование, поставленное перед кара-
гандинскими производителями – обеспечить углем Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

О высоких темпах развития комбината «Карагандауголь» в годы войны 
свидетельствует и тот факт, что отправил угля промышленности и транс-
порту за четыре года военного времени в 1,5 раза больше, чем за все 
годы своего существования (с 1854 по 1940) [10. Л. 2]. В годы Великой 
Отечественной войны Карагандинский угольный бассейн играл особую 
роль. То, что производство угля в тот период находилось на небывало высо-
ком уровне, показывает следующее сравнение:
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Годы
Добыча угля

тыс. т %

1854-1917 1179 100
1928-1932 (I пятилетка) 1013 85
1933-1937 (II пятилетка) 13 072 1108
(III пятилетка) 15 484 1312
В период Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 45 722 3900

Темпы роста добычи угля в Карагандинском бассейне [6. С. 176]

В результате самоотверженного труда шахтеров Карагандинский уголь-
ный бассейн полностью обеспечил военную промышленность, обеспечива-
ющую Красную Армию оружием, и бесперебойную работу железнодорож-
ного транспорта. Удельный вес бассейна в угледобыче СССР вырос 3,8% 
в 1940 года до 7,6% в 1945 года [12]. Развитие комбината «Карагандауголь» 
в годы войны носило комплексный характер. Расширение фронта работ, 
то есть увеличение количества шахт от 20 в 1940 года до 38 в 1945 года [11. 
Л. 1]. На повышение объемов напрямую повлияла механизация труда. Если 
накануне войны механизированная откатка угля в бассейне составляла всего 
38,2%, то во втором квартале 1945 года она было доведена до 81% [11. Л. 1]. 
О всех шахтах бассейна была механизирована выработка и доставка угля. 
В 1945 году конструктор С.С. Макаров впервые в мире создал угольный 
комбайн, опробованный в Караганде. В бассейне была создана твердая меха-
ническая база, действовали построенные четыре центральных мастерских. 
В годы войны в угольных районах строились преимущественно небольшие 
шахты с наклонными стволами. Это было вызвано необходимостью скорей-
шего ввода их в эксплуатацию. Уже в ходе строительства на таких шахтах 
можно было добывать уголь.

Небольшой до войны рудоремонтный завод вырос в крупный машино-
строительный завод. Машиностроительный завод производил сложнейшие 
виды обогатительного оборудования и машин для угольной промышленно-
сти. Полностью была реконструирована центральная углеобогатительная 
фабрика, которая удвоила выпуск коксующихся углей. В целом добыча угля 
за время Великой Отечественной войны выросла на 70 процентов, коксую-
щегося – в 2 раза. Самоотверженный труд в годы войны тружеников кара-
гандинской угледобычи, рационализаторов изобретателей позволил более 
полно использовать производственные мощности предприятий. В то время 
как рабочие осваивали, совершенствовали новые технологии, специали-
сты-инженеры искали способы увеличения угледобычи, за счет энергии, 
рабочей силы и технических изобретений.
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Развитие карагандинской угольной промышленности 
в годы Великой Отечественной войны

За годы Великой Отечественной войны в развитии угольной промыш-
ленности Караганды произошли заметные изменения. Главными момен-
тами в развитии угольной промышленности первого военного полугодия 
была перестройка ее на военные рельсы, прием и восстановлениеэвакуиро-
ванных предприятий. Эти два взаимосвязанных явления оказали решающее 
воздействие на развитие угольной промышленности Караганды. Наряду 
с расширением производственных мощностей по добыче угля, проводилась 
энергичная реконструкция промышленных предприятий.

Важный вывод заключается в том, что угольная промышленность 
Казахстана вместе с угольной промышленностью Урала и Сибири выпол-
нила весьма важную задачу обеспечения топливом промышленности 
и транспорта. В годы войны были построены новые шахты в Карагандинской 
области, была повышена мощность старых шахт, особенно важной про-
блемой, которую пришлось решать партийным и профсоюзным организа-
циям угольной промышленности Караганды была проблема кадров, обе-
спечение предприятий и шахт угольной промышленности рабочей силой. 
Быстрорастущая промышленность Караганды испытывала недостаток 
рабочих кадров еще в предвоенные годы, во время Великой Отечественной 
войны эта проблема по известным причинам еще более обострилась. 
Начиная с 1941 года численность рабочего класса Караганды сокращается, 
наименьшая численность рабочего класса падает на конец 1942 – начало 
1943 года. А далее наблюдается процесс увеличения численности рабочих 
и к концу войны она почти достигает довоенного уровня. Основными при-
чинами снижения численности рабочего класса были массовые мобилиза-
ции в Красную Армию, мобилизации шахтеров в другие угольные бассейны 
страны, направление в освобожденные районы, реэвакуация. Бурными тем-
пами развивалась и растет в настоящее время угольная промышленность 
Казахстана, которая на сегодняшний день является одной из передовых 
отраслей нашей промышленности. На протяжении всего этого военного 
времени отрасль выполняла одну, но зато очень важную и ответственную 
миссию – обеспечения промышленности и транспорта собственными энер-
гетическими ресурсами.
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DEVELOPMENT OF THE KARAGANDA COAL 
INDUSTRY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

This paper discusses the development of the coal industry in Karaganda dur-
ing the Great Patriotic War in the most important aspects. The factors that influ-
enced the development of the coal industry in Kazakhstan were identified. The 
priorities of the state policy in relation to the development of own coal mining in 
Karaganda are characterized, an attempt is made to evaluate the effectiveness of 
the measures taken by the state. The role of the state in stimulating production 
growth has been studied. The results and consequences of the development of the 
industry are assessed and innovations in coal mining, the role of the human fac-
tor in solving issues of production restructuring are identified. It is shown how the 
personnel issue was solved. The problems of managing the coal industry in emer-
gency wartime are touched upon. During the Great Patriotic War, the importance 
of the fuel and energy complex, both for the national economy of the country and 
for solving military strategic tasks proper, was clearly manifested.
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