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ВВЕДЕНИЕ 

И за составом движется состав, 
И льется уголь из подземной клети, 
И ветер гонит тьму тысячелетий,
Над Казахстаном крылья распластав.
Н. Заболоцкий «Город в степи»

Познание настоящего, предвидение будущего невозможно 
без осознания прошлого, без извлечения уроков из прошлой исто-
рии. И таких уроков XX век дал нам более чем достаточно.

Одним из печальных уроков истории можно назвать репрес-
сивную политику государства в отношении (отдельных) этни-
ческих общностей Совета Союза в первой половине прошлого 
века. Начавшись с репрессий в отношении отдельных катего-
рий населения в 20-е годы (крестьянства, интеллигенции), ка-
рательная машина прошла стальным катком по судьбам многих 
тысяч людей самых разных национальностей, среди которых – 
русские, украинцы, поляки, немцы, чеченцы, ингуши, греки. 
История депортации самым непосредственным образом затро-
нула и Казахстан, который волею «вождя советов» стал основ-
ным местом ссылки народов Совета Союза в 30 – 40-е годы XX 
века. Осознание истории, идеологии и психологии тоталитар-
ного государства с его режимом террора, его концлагерями, 
заполонившими вдоль и поперек «страну Советов», откуда 
вышло не одно поколение людей, заставляет, сейчас, по про-
шествии десятилетий, иными глазами воспринимать настоящее 
и будущее.

Воссоздание истории депортации чеченцев и ингушей в Цен-
тральном Казахстане позволит нам говорить о сокращении лакун 
истории новейшего времени. В этом контексте имеется насущная 
необходимость объективной оценки трудового вклада депорти-
рованных чеченцев и ингушей в развитие экономики Казахста-
на. Это один из актуальных разделов современной исторической 
науки – «история повседневности». В советское время история 
повседневности не нашла своего массового распространения 
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и фундаментальной разработки, хотя в работах историков она 
и рассматривалась. Обращение к этой теме уместно и необходи-
мо, так как оно направлено не на рассмотрение преимущественно 
вершин развития общества, государства, выдающихся деятелей, 
а на исследование жизни обычных людей, масс.

В истории Чечни  и Казахстана ХХ в. исследование роли че-
ченцев и ингушей в добывающей промышленности в годы тота-
литарного режима находится в первоначальной стадии. Изучение 
данной проблемы позволяет более критично подойти к понима-
нию хода исторического процесса в СССР и извлечь из него соот-
ветствующие уроки.

Важность данного вопроса обусловлена также рядом факто-
ров. В современных условиях происходит пробуждение наци-
онального самосознания, основой которого является познание 
истории. 

Одной из самых востребованных проблем в истории депорта-
ционного периода стали поведенческие мотивы и настроения на-
селения, проявившиеся в различных условиях и обстоятельствах: 
на фронте, в глубоком тылу.

Сегодня без понимания сущности морально-психологиче-
ского фактора, без исследования причин и мотивов поступков 
на спецпоселении отдельного человека, социальных, националь-
ных, возрастных и других групп невозможно объективно и все-
сторонне написать историю  народа.

Глубокое изучение всего комплекса вопросов, связанных с по-
веденческими мотивами чеченцев и ингушей в местах спецпосе-
ления поможет более точно и объективно оценить вклад депорти-
рованных чеченцев и ингушей в оказании помощи фронту и по-
слевоенному восстановлению. 

Яркие примеры и эпизоды трудовой деятельности чеченцев 
и ингушей, показанные в исследовании убедительно свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на суровые лишения, они доблестно 
работали, приближая окончательную победу над врагом в годы 
Великой Отечественной войны.

Знать правду о депортации и геноциде целого ряда народов 
сегодня важно не только представителям этих народов, но и все-
му нашему сообществу, т.к. это неотъемлемая часть его истории. 
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Более того, только правда, пусть  порой горькая, но неприкрытая 
и доступная для всех может раз и навсегда расставить все на свои 
места и прекратить всякого рода грязные публицистические 
и даже исторические открытия, время от времени «свершаемые» 
в этой области по спецзаказу. 

Чеченский народ оказался невинной жертвой беззакония 
и произвола, ставших частью официальной политики сталинско-
го режима. Обезопасить республику и народ от подобного произ-
вола можно лишь при всеобъемлющем, качественном и оператив-
ном учете поучительных процессов собственной истории. В этой 
связи появление новой и востребованной, документированной 
информации однозначно способствует более полному историче-
скому аудиту и аналитической оценке рисков последствий про-
шедших трагедий ХХ века. 

История промышленной Караганды – славной шахтерской 
столицы, – это драматическая, беспрецедентная в мире, история 
развития Карлага, барачных поселков-обсерваций, где обитали 
поднадзорные спецпереселенцы и ссыльные.

Духовным стержнем в данном изучаемом материале прохо-
дит:

1) обращение к совести – «гласу божьему внутри нас» – в по-
знании правды истории, ее зигзагов, завалов, белых пятен;

2) восстановление человеческого достоинства личности в мар-
гинальных, окраинных, прилагерных регионах страны, осущест-
влявших добычу угля и руды в неприемлемых для нормального 
человека условиях существования; 

3) восприятие Караганды, Джезказкана, Балхаша как мест 
обитания самоотверженных, трудоспособных, но и многостра-
дальных чеченцев и ингушей, чей духовный облик обогащен не-
оценимым человеческим опытом жизни в экстремальных обстоя-
тельствах, что является примером для нашего народа.

С 40-х годов ХХв., когда  были осознаны огромные перспек-
тивы богатств полезных ископаемых Центрального Казахстана,а 
карагандинские горняцкие поселки и угольные копи оказались 
вовлеченными в сферу бурного преобразования, широкомас-
штабной реконструкции и развития, началось декларирование 
целенаправленного формирования культуры Караганды – «образ-
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цового пролетарского центра Казахстана» – славного города ра-
бочего класса – социалистического форпоста –передового рубежа 
индустрии на востоке советской страны.

Молодому городу Караганде как мощно развивающейся тре-
тьей угольной «кочегарке» СССР, героическим рекордам ее гор-
няков, а вскоре в 50-х годах – второй металлургической базе стра-
ны – Казахстанской Магнитке и Темиртау – этим всесоюзным 
ударным стройкам (получившим статус «народной» и «комсо-
мольской» строек как раз в период чрезвычайной параллельной 
активности ГУЛАГа), был адресован огромный пафос агитаци-
онной пропаганды в прессе и по радио. Вся мощь громогласно-
го «противовеса» КАРЛАГу, инсценированная по указанию ЦК 
ВКП (б) – КПСС, как мы теперь понимаем, призвана была заглу-
шить гул ропота многострадального народа, потрясенного мас-
совым террором, постоянной нуждой, неисчислимыми людскими 
потерями.

В 1944году с Северного Кавказа в Карагандинскую область 
было выслано свыше 36000 чеченцев и ингушей, которым было 
предназначено стать дешевой и неприхотливой рабочей силой, 
обеспечивая «стройки социализма» – развивающиеся объекты 
промышленности Казахстана, знаменуя в культуре фактор соци-
ально поощряемой бедности.

Беспрецедентная в мире эксплуатация рабочего труда репрес-
сированных соотечественников сопровождалась антигуманным 
их уничтожением и истреблением. Это была оборотная сторона 
«медали» советского режима, всеми средствами, правыми непра-
выми, формировавшего материальную базу социалистической 
цивилизации и культуры. 

Современный переломный этап цивилизации конца ХХ – на-
чала ХХI веков отмечен особым интересом к историческому на-
следию городов и целых регионов, в частности, Центрального 
Казахстана.

С 40-х годов здесь, в условиях грандиозного претворения про-
грамм строительства социализма, осуществлялись совместно 
с ОГПУ-НКВД СССР масштабное освоение природных ресурсов 
и индустриализация этого степного края, где главенствующую 
роль должны были играть промышленные комплексы Караган-
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динской области, города Караганды, а также – Балхаша, Джез-
казгана, включенныех в систему ГУЛАГа с 40-х гг. Образовавши-
еся здесь особенности культурно-исторического существования 
народа, представленного многими этносами и слоями населения, 
долго не являлись объектом конкретного научного исследования. 
Между тем, начавшееся изучение ряда аспектов истории Кара-
ганды и ее региона, делает явным достоверные страницы истории 
чеченского народа ХХ века, обнародованию которых чинила пре-
пятствие идеология советского тоталитаризма.

После распада СССР и обретения Республикой Казахстан су-
веренитета открылись ранее засекреченные данные о чеченцах 
и ингушах. Президент Республики Казахстан (РК) Н. А. Назар-
баев в своих выступлениях неоднократно затрагивал вопросы 
массовых политических репрессий советского времени. В докла-
де на торжественном собрании, посвященном Дню независимо-
сти Республики Казахстан, в декабре 1997 года, Президентом РК 
было сказано: «Нравственный долг и святая обязанность ныне 
живущих поколений заключается в осмыслении тех трудных лет, 
когда наши отцы и деды были под пятой тоталитарного режима. 
Они всем нам необходимы для того, чтобы эта историческая тра-
гедия никогда не повторялась»1.

В Республике Казахстан за годы государственной независимо-
сти на законодательном уровне приняты акты, осуществляющие 
реабилитацию жертв политических репрессий советского пери-
ода: 

18 сентября 1990 г. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев 
издал Указ «О мерах по оказанию помощи реабилитированным 
гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий в период 
1930-1940-х годов и начала 50-х годов»2. 

16 ноября 1990 г. Совет Министров Казахстана принял Поста-
новление «О дополнительных мерах по улучшению материаль-
но – бытовых условий граждан, необоснованно привлекавшихся 
к уголовной ответственности и подвергшихся другим судебным 

1 Назарбаев Н.А. Ассамблеи народов Казахстана. Астана: Елорна, 
2005. 

2 Казахстанская правда.1990.19 сентября. №215(20540.0)
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и внесудебным репрессиям по социально – экономическим мо-
тивам, имевшим место в период 1930-40-х годов и начала 1950-х 
годов»3.

1 июля 1993 г. вступил в силу Закон «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий», подписанный Президен-
том Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым 14 апреля 1993 г.4 
В нем признаются имеющими силу на территории Республики 
Казахстан документы о реабилитации, выданные в бывшем Сою-
зе ССР и входивших в него союзных республиках.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 
от 5 апреля 1997 г. в стране ежегодно – 31 мая отмечается День 
памяти жертв политических репрессий.

Безусловно, накопленный в Республике Казахстан опыт реаби-
литации жертв незаконных репрессий свидетельствует о гуман-
ной политике Президента и Правительства Казахстана, направ-
ленный на восстановление исторической справедливости и вы-
страивание в обществе обстановки мира, гражданского согласия, 
доверия и взаимопонимания. 

Каждое новое поколение граждан страны призвано в полной 
мере, знать отечественную историю, все ее достижения, зигзаги 
и драмы, чтобы в будущем не допускать страданий и гибели народа.

Важно объективно оценить содеянное в период тоталитариз-
ма и воздать должное жертвам во имя высшей справедливости 
и вечной памяти. Нужно сделать все, чтобы мрачные страницы 
нашей истории не повторились. Необходимо осмыслить наше 
тоталитарное прошлое, помнить, что у нас за плечами славный 
и трудный путь, который нельзя рассматривать только с критиче-
ской точки зрения. В Караганде с 40– 50-х гг. постоянно присут-
ствовала и ощущалась напряженная созидательная деятельность, 
осуществлялось масштабное освоение природных ресурсов, пре-
жде всего, добыча угля. Промышленные комплексы Караганды, 
Балхаша, Жезказгана, Темиртау, включенные в систему ГУЛАГа, 
призваны были играть в этом главенствующую роль. 

3 Собрание постановлений Правительства Каз. ССР.1991. № 109–
111.

4 Справочная правовая система ЮРИСТ
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Расселенные в Карагандинской области чеченцы и ингуши 
были заняты в основном на шахтах и рудниках. Труд чеченско-
го и ингушского народов, подвергшихся репрессиям, превратив-
шихся в своем отечестве в изгоев и маргиналов, оставил неизгла-
димый след в памяти казахстанцев. 

Трудпереселенцы и спецпереселенцы работали в угольном 
бассейне, участвовали в жилищном строительстве, были заняты 
в сельском хозяйстве, благоустройстве городов и поселков Кара-
гандинской области. Казахстан стал домом, в котором десятки 
тысяч чеченцев благодаря межнациональному согласию в годы 
сталинских репрессий смогли сохранить свой этнос, самобытную 
культуру и традиции. В период спецпоселения чеченцами и ин-
гушами был приобретен опыт мирного сосуществования, произ-
ведена переоценка многих человеческих ценностей. Взаимоотно-
шения местного населения с чеченцами и ингушами развивались 
от начальной настороженности к последующему состраданию, 
дружбе, помощи.

Депортированные в феврале 1944 года чеченцы и ингуши 
внесли свой трудовой вклад в историю угольной промышленно-
сти Центрального Казахстана, работая в невыносимых условиях, 
добивались определенных успехов в освоении Карагандинского 
угольного бассейна. Значение их трудового вклада в развитии 
добывающей промышленности огромно. За свои трудовые успе-
хи они получали ордена и медали. Отъезд чеченцев и ингушей 
в 1957 г. радовал их самих и был нежелателен для казахов и нем-
цев. Каждый сожалел по – своему. Казахи теряли единомышлен-
ников – единоверцев, в основном все мусульманские постулаты 
выполняли чеченцы. 

Все ранее конспирируемое в бывшей советской стране как «госу-
дарственная тайна», а также скрываемое в обыденной жизни и подсо-
знании людей, со временем становится явным и широко известным. 

Именно это, ныне рассекреченное, но еще малоизученное, до-
стоверное наследие тоталитарного режима на примере Централь-
ного Казахстана вызывает непреходящий интерес, поскольку об-
ладает откровением истинного смысла бытия человека. 

Таким образом, режим, ушедший в небытие, страшен в настоя-
щее время последствиями своих античеловеческих экспериментов. 
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Насильственная депортация народов остается в истории одним 
из тягчайших преступлений тоталитаризма против человечества. 

Поэтому, какой бы горькой не была правда, истину о депорта-
ции чеченского и ингушского народов необходимо восстановить 
и знать.

К первому этапу в изучении данной темы относятся работы 
зарубежных исследователей, которые впервые начали рассма-
тривать тему массовых репрессий и депортаций народов СССР 
после Второй мировой войны. Одним из первых в 1960-е гг. изу-
чению этих процессов обратился Роберт Конквест, написавший 
книги: «Советские депортации народов»5, «Большой террор»6, 
чем способствовал началу полемике о масштабах репрессий. 
В «Советской депортации народов» автор основывался на по-
казаниях бывших австрийских военнопленных, репатриирован-
ных из Казахстана, где они сталкивались со спецпоселенцами 
из числа чеченцев. Р.Конквесту удалось воссоздать достаточно 
близкую к реальности хронологию и статистику депортаций, 
а также их географию. Причем все сталинско-советские депор-
тации он рассматривал как естественное продолжение колони-
альной политики царской России, облегченное компактной кон-
фигурацией и сухопутностью (континентальностью) Россий-
ской Империи.7

Весомый вклад в изучении истории массовых репрессий 
и депортаций народов СССР внес А. М. Некрич опубликовав-
ший за границей свой труд «Наказанные народы» в 70-е годы ХХ 
в. Он определил основные этапы насильственных переселений, 
численность, этнический состав депортантов, их участие в эко-
номическом развитии тоталитарного государства8.

5 Конквест Р. Советские депортации народов. Нью-Йорк,1960. С.
Мартин Пресс

6 Конквест Р. Большой террор. Нью-Йорк,1968 (1991 «РАКСТНИ-
ЕКС).

7 Бердинских И.В. Депортация латышей 1941 г.//Гуманитарные ценно-
сти общества: история и современность. Материалы Всероссийской 
научной конференции 24-25 ноября 2005 г. Киров, 2005. с.157-160.

8 Некрич А. Наказанные народы. – Нью-Йорк, 1978. – 350 с.



12

Исакиева Зулай Сулимовна

Пионерами в восполнении источниковой базы и разработке 
различных аспектов истории депортированных народов и соци-
альных групп стали ученые: Н.Ф. Бугай9 и В.Н. Земсков10. Их пло-
дотворная научная работа сыграла значительную роль в развитии 
дальнейших исследований. В монографии Н.Бугая «Л. Берия – И. 
Сталину: Согласно Вашему указанию» подробно освещены де-
портация народов Северного Кавказа, последствия этой акции, 
а также реабилитационные процессы. 

В книге «Спецпоселенцы в СССР» В.Н. Земсков в деталях, 
цифрах, динамике представил целостную панораму спецпоселен-
ческой политики в СССР за всю ее историю.

Названные аспекты и другие сюжеты рассматривались в исто-
рико-документальных публикациях Х.-М. Сабанчиева, А. Текуе-
ва, X. Ибрагимбейли, Н. Бугая, В. Лукьяева. Исследователь исто-
рии депортации чеченского и ингушского народов профессор 
Н.Ф. Бугай на страницах журнала «Вопросы истории»11 (1990 г.) 
на основе документальных источников показал процесс насиль-
ственного переселения указанных народов Северного Кавказа. 
Параллельно проблему истории массовых репрессий и депорта-
ции народов начинали разрабатывать в Казахстане М. Козыбаев, 
Ж. Абылхожин, К. Алдажуманов, М. Баймаханов12 и другие.

На третьем этапе с начала 1990-х годов историография изуча-
емой темы также развивается в рамках зарубежной и отечествен-
ной исторической науки. История депортированных северокав-
казских народов освещена в труде «Народоубийство – убийство 
чечено-ингушского народа» зарубежного историка чеченского 
происхождения А.Г. Авторханова.13

9 Бугай Н.Ф. Л. Берия И. Сталину: «Согласно Вашему указанию. «. – 
М.: АИРО-ХХ, 1995. -320 с.

10 Земсков В. Спецпоселенцы в СССР,1930-1960. М. Наука, 2005. 306 с.
11 Бугай Н., Правда о депортации чечено – ингушского народа. //Во-

просы истории.1990 №7.
12 Абылхожин Ж., Алдажуманов К. Козыбаев М. Баймаханов М.Депор-

тированные в Казахстан народы: время и судьбы. Алматы,1998. 428 с.
13 Авторханов А. Народоубийство чечено-ингушского народа. Наро-

доубийство в СССР. СП М.: 1991. 80с.
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Рассмотрение депортации чеченцев и ингушей, крымских та-
тар в широком контексте этнических чисток в Европе в ХХ в. осу-
ществили такие историки, как Б. Уильямс, Н. Наймарк, Т. Мар-
тин14 и другие. Исследованию преступлений коммунистических 
режимов, существовавших в ХХ в., масштабным депортациям 
и массовому истреблению людей посвящен cовместный труд С. 
Куртуа, Н. Верта, А. Пачковского, Ж.-Л. Панне, К. Боршека, Ж.-Л. 
Марголена «Черная книга коммунизма».15 Исследования насиль-
ственного выселения народов Северного Кавказа получили зна-
чительное развитие в Российской Федерации. 

Труды Х. М. Ибрагимбейли,16 Ю. Дешериева17, Г. Гакаева18, 
Д. Гакаева19, Л. Паровой20, М.Музаева21, А. Гонова22, Д. Эдиева23, 
З. Шахбиева24, Х-М. Сабанчиева25 на документальной основе ос-

14 Наймарк Н.Геноцид Сталина.2010.MartinT.Orijin of Soviet Ethnic Cleans-
ing//The Journal of Modern History.Decemder 1998 Vol.70. № 4P.812-861.

15 Куртуа С., Верт Н, Пачковский А, Панне Ж-Л, Боршек К, Марголен 
Ж-Л «Черная книга коммунизма». Преступления. Террор. Репрес-
сии. М.: Три века.2001 780с.

16 Ибрагимбейли М.Сказать правду о трагедии народов //Политиче-
ское образование. М.,1989 №4.

17 Дешериев Ю. Жизнь во мгле и борьбе. М.,1995 276 с.
18 Гакаев Х. Годы суровых испытаний. Грозный, 1988.
19 Гакаев Д. Очерки политической истории Чечни (ХХ) в двух томах, 

М.,1997 176 с.
20 Парова Л.Документальные свидетельства ссылки чеченцев и ингу-

шей (1994 -1957гг) // Сердало.1993,27 ноябрь.
21 Музаев М. Игра в «темную» с правовыми оценками и историогра-

фией// Объединенная газета.2004 №3.
22 Гонов А. Северный Кавказ: реабилитация репрессивных народов 

(20-80гг ХХ в.) Нальчик, 1998
23 Эдиев М.Демографические потери депортированных народов. 

Ставрополь. АГРУС, 2003.
24 Шахбиев З.Судьба чечено – ингушского народа. М: Россия моло-

дая, 1996. 
25 Сабанчиев Х-М. Депортация, жизнь в ссылке и реабилитация бал-

карского народа (1940-е – начало XXI в.). Ростов-на-Дону, 2007.
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вещают различные аспекты депортации и реабилитации северо-
кавказских народов. 

Чечня и чеченцы в контексте национальной политики СССР 
и Российской Федерации стала объектом изучения в трудах из-
вестного российского политика и ученого, директора Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН В. 
А. Тишкова26. 

По мнению автора книги «Чеченцы и ингуши в Казахстане. 
История и судьбы», доктора исторических наук Жараса Ермек-
баева, трагедия вайнахов (в переводе слово «вайнах» означает 
наш народ) обусловлена тоталитарным сталинским режимом, 
поголовно обвинившим представителей этих кавказских народов 
в сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками. 

География расселения чеченского и ингушского народов в Ка-
захстане в 1944-1945 годах охватила практически все регионы. 
На спецпоселении числилось почти 139 тыс. чеченцев и без мало-
го 44 тыс. ингушей. Во время депортации в пути от холода, голода 
и болезней умерла треть вайнахов, потому общее число депорти-
рованных, по словам Ж. Ермекбаева, можно считать весьма услов-
ным. Как отмечает автор: «Специфика их национальной идентич-
ности заключается в том, что они не потеряли своей этнической 
самобытности. Трудолюбие и упорство вайнахов всегда вызывали 
восхищение. Где бы они ни работали – в сельском хозяйстве, шах-
тах, рудниках, сезонных работах, учреждениях – везде пользова-
лись уважением и авторитетом. Многие представители этих наро-
дов награждены правительственными наградами СССР»27. 

Интерес историков к этой теме в течение 1990-х годов привел 
к появлению новых научных публикаций, посвященных отдель-
ным аспектам данной проблемы. Учеными изучались социаль-
но-экономические и демографические процессы эпохи стали-
низма, история отдельных депортированных народов в регионах 
республики. 

26 Тишков В.Общество в вооруженном конфликте. М., 2001 
27 Ермекбаев Ж.Чеченцы и ингуши в Казахстане. Алматы, 2009 «Дайк 

– Пресс» С.147.
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Большой вклад в изучение проблем депортации внес 
П.М. Полян28. В докторской диссертации на тему «География 
принудительных миграций в СССР» ему удалось проследить 
характер воздействия депортации на хозяйство районов выбы-
тия и прибытия, как на момент депортации, так и на современ-
ном этапе. 

Формирование и развитие угольной промышленности в Цен-
тральном Казахстане были раскрыты в совместном труде Д. А. 
Шаймуханова и С. Д. Шаймухановой «Карлаг»29. 

В этом же ключе написана работа М.Козыбаева и Н. Едыгено-
ва «Труд во имя победы»30, в которой использованы ранее засе-
креченные архивные данные, показана специфика принудитель-
ного труда в условиях тоталитарного режима.

Историк Г.Н.Мусабаева посвятила данной теме работу: 
«Спецконтингент в строительстве и угледобыче Карагандинского 
угольного бассейна в 1940-е годы»31. 

Демократизация общества и возросший интерес к националь-
ной истории народов способствовали изучению процесса депор-
тации отдельных народов. Историю немцев и чеченцев, депор-
тированных в годы Великой Отечественной войны, рассмотрела 
историк Г. Туранова32.

Казахстанский политолог и общественно-политический 
деятель Аманчи Гунашев, посвятил свои труды «Ичкерия: 

28 Полян П. М. География принудительных миграций в СССР. М., 
1998.

29 Шаймуханов Д. ШаймухановаС. Карлаг. Караганда, 1997.110 с.
30 Козыбаев М. Едыгенов Н. Труд во имя победы. Алматы,1995. Ар-

хив ПС и СУ Ф.16
31 Мусабаева Г.// Спецконтингент в строительстве и угледобыче Кара-

гандинского угольного бассейна в 1940-е гг. по архивным данным. 
Вестник КарГу.2005

32 Туранова Г. «Оныс аудар ан неместер мен шешендер (1943– 
1948жж). История немцев и чеченцев депортированных в Казах-
стан. Караганда, 2006.
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месть истории»33 и «Чеченцы в Казахстане»34 насильственно-
му переселению и самоотверженному труду чеченцев в Ка-
захстане.

Комплекс проведенных работ в 1990-е гг. сыграл положитель-
ную роль в подготовке и реализации дальнейших исследований 
историков, результатом стали защиты кандидатских диссертаций, 
издание новых публикаций, основанных на более широкой источ-
никовой базе, отличающихся разнообразным кругом изучаемых 
проблем. По проблеме депортации народов на территорию Ка-
захстана интерес для исследователей представляют материалы 
научных конференций, семинаров и «круглых столов». Среди 
них следует назвать «круглый стол», проведенный в 1996 году 
казахстанским историко-просветительским обществом «Адилет» 
и Институтом истории и этнографии им. Ч. Валиханова НАН РК, 
на тему: «Депортация народов – преступление тоталитарного 
режима». А также проведенных в 1998 году по программе «Со-
действие становлению демократии путем анализа трагических 
страниц истории и причин краха советского тоталитаризма» кру-
глого стола и семинара теми же организациями при поддержке 
Фонда «Сорос-Казахстан». Вопросы насильственного переселе-
ния народов на территорию Казахстана освещены в диссертациях 
Л.К. Шотбаковой35, Ж.У. Кыдыралиной36, М.Ж. Сулейменовой37 
и других. 

Исследование по истории формирования и функционирова-
ния инфраструктуры системы спецпоселений, по выявлению 
особенностей этой системы на разных этапах ее существования 

33 Гунашев А. Ичкерия: Месть истории. Алма-Аты, Нурлы Алем, 
2001.200с.

34 Гунашев А. Чеченцы в Казахстане. Алма-Аты,2003
35 Шотбакова Л.К. Национальный аспект переселенческой политики и 

коренизации в Казахстане в 1917 – 1941 гг. – Москва, 2004. – 190 с.
36 Кыдыралина Ж.А. Спецпереселенцы и трудармейцы в Западном 

Казахстане (1937 – 1957 гг.). – Алматы, 2005. – 158 с.
37 Сулейменова М.Историческая роль депортированных народов и 

репрессивных социальных групп в развитии народного хозяйства 
Центрального Казахстана в 1930 – 1940гг. // Караганда,2001
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провел к. и.н. И. В. Бердинских38. Проблемы социальной адап-
тации депортированных народов Северного Кавказа в местах 
спецпоселения исследованы доктором исторических наук, про-
фессором Кубанского госуниверситета в г. Армавире В.Г. Шнай-
дером.39

Среди научных работ по истории депортированных чеченцев 
и ингушей следует отметить исследования ученых Чеченского го-
суниверсита С. Цуцулаевой40, Мусы и Мовсара Ибрагимовых41, 
В. Муртазалиева42 и работы ингушских ученых Л. Арапхановой43, 

38 Бердинских И. В. Особенности формирования инфраструктуры си-
стемы спецпоселений в СССР в 1930-1940-х гг. Ижевск, 2007

39 Шнайдер В.Г Национальное строительство как фактор социокуль-
турной интеграции народов СеверногоКавказа в советское обще-
ство (1917 – конец 1950-х гг.) Автореф. дисс. док. ист. наук. Ставро-
поль, 2008.

 Шнайдер В.Г. Режим спецпоселения, и демографическая си-
туация удепортированных народов Северного Кавказа// Итоги 
фольклорно-этнографических исследований этнических культур 
Северного Кавказа за 2006 г. 13-е Дикаревские чтения. – Красно-
дар, 2007.

 Шнайдер В.Г. Проблемы социальной адаптации депортированных 
народов Северного Кавказа в местах спецпоселения (середина 
1940-х – середина 1950-х гг.) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 
СПб, 2008. 

40 Цуцулаева С. Репрессированные народы Северного Кавказа в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг. проблемы историогра-
фии. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Казань, 2001.

41 Ибрагимов Муса. Чечня: через круги ада. О депортации и переселе-
нии чеченского народа. М., 2003 – в соавторстве с Мовсаром Ибра-
гимовым.

42 Муртазалиев В. Конституционно правовая реабилитация репресси-
рованных народов Северного Кавказа. Автореф. дисс. канд. юрид. 
наук. Махачкала, 2005. 

43 Арапханова Л. Спецпереселенцы. История массовых репрессий и 
депортация ингушей в ХХ в.М. Андалус, 2004.
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И. Дидиговой44, Р. Агиева45. В 2006 г. в Грозном вышла книга 
Г. Локаева46 «Спецпереселенцы». 

Особенностям принудительной ссылки на территории Ка-
захстана свои научные изыскания посвятили С. Д. Дильманов47, 
Л.В. Михеева48, внесшие определенный вклад в разработку этой 
темы. В них раскрываются: история появления спецпереселенцев 
в регионах Казахстана, правовое положение, материально – бы-
товые условия жизни, особенности использования труда спецпе-
реселенцев, и их дальнейшая интеграция в экономику регионов. 
Особенно следует отметить работу доктора технических наук, 
профессора кафедры «Разработки месторождений полезных ис-
копаемых Карагандинского Государственного Технического Уни-
верситета Н.А. Дрижда «Становление Караганды как индустри-
ального центра»49.

Публикации последних лет свидетельствуют о сохранении ин-
тереса историков к проблеме насильственного переселения чечен-
ского и ингушского народов. Предлагаемая работа, написанная 
на основе, прежде всего архивных фондов Карагандинской и Джез-
казганской областей дает возможность восстановить подлинную 
картину репрессивной политики в отношении чеченцев и ингушей, 
как на основе официальных документов различного содержания 
и уровня, так и благодаря воспоминаниям самих переселенцев. 

Многие архивные документы публикуются впервые. Приво-
димые документы выполняют не просто информационную роль, 

44 Дидигова И. Административно – территориальное обустройство 
Чечено-Ингушетии в 20 – 30гг Автореф. канд. дисс.М.,1997.

45 Агиев Р. Трагедия Чеченского и Ингушского народов в 30-50-х 
гг. XX века: депортация, спецпоселения, реабилитация, Автореф. 
дисс. канд. ист. Наук.Ростов –на Дону,2002.

46 Локаев Г.Спецпереселенцы. Грозный, 2006. 144с.
47 Дильманов С. Исправительно-трудовые лагеря на территории Ка-

захстана (1930 -1956гг). Алматы,2002. 
48 Михеева Л.Спецпереселенцы в Карагандинской области. Караган-

да: КарГу, 2007.
49 Дрижд Н. Становление Караганды как индустриального центра. 

Караганда, 2004.
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а заключают в себе воспитательный заряд, заставляют нас за-
думаться о смысле бытия, о назначении человека в этом мире, 
о важности и умении сохранять человеческое лицо в самых тяже-
лых, порой невыносимых условиях. В работе больше внимания 
уделяется людям и их делам, вкладу в развитие отрасли, истории 
становления и развития угольных предприятий, первопроходчи-
кам шахтерского труда, чья жизнь полностью посвящена шахтер-
скому краю.

Можно полагать, что это не последняя работа такого рода, по-
скольку история депортированных чеченцев и ингушей, внесших 
непосильный вклад в становление и развитие третьей угольной 
базы СССР, не может быть изложена в одной работе.

В отечественной и зарубежной историографии практически 
отсутствуют исследования, предусматривающие комплексное 
и системное изучение вклада депортированных чеченцев и ин-
гушей в добывающую промышленность Центрального Казах-
стана. Обсуждаемая тема в данных территориальных и хроно-
логических рамках в российской исторической науке ставится 
впервые. 

В научный оборот вводится широкий круг документальных 
источников, выявленных исследователем в центральных и реги-
ональных архивах, который позволяют раскрыть новые, ранее 
неизвестные факты и цифры созидательной деятельности чечен-
цев и ингушей в добывающей промышленности. Новые матери-
алы и факты позволяют расширить аспекты исследования жиз-
ни депортированных чеченцев и ингушей и функционирования 
спецпоселенческой системы.

Исторический материал, собранный автором в ходе устных бе-
сед, переписки, анкетирования и интервьюирования свидетелей 
и участников тех событий позволил осуществить историческую 
реконструкцию картины жизни и быта, производственной дея-
тельности спецпереселенцев.

Предпринятое впервые исследование весьма разрозненного 
и малочисленного материала в аспекте специфики применения 
труда репрессированных чеченцев и ингушей позволяет оценить 
их вклад в добывающую промышленность Казахстана как под-
линные летописи о деяниях советского тоталитаризма, мощный 
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очаг которого сконцентрировался в Центральном Казахстане, 
особенно в карагандинском регионе. 

В результате научного исследования сформированы списки 
участников добывающей промышленности Центрального Ка-
захстана в период депортации народов Северного Кавказа, в том 
числе женщин и детей. Конкретизированы наименования объек-
тов, факты и цифры  созидательной деятельности чеченцев и ин-
гушей в добывающей промышленности. Исследованы отдельные 
судьбы шахтеров Карагандинского угольного бассейна.
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ГЛАВА 1. ЧЕЧЕНЦЫ И ИНГУШИ 
В СОСТАВЕ СПЕЦКОНТИНГЕНТА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И УГЛЕДОБЫЧЕ 
КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО 

БАССЕЙНА В 1940-е гг.

§ 1.1. Хозяйственно-трудовое устройство 
депортированных чеченцев и ингушей 

по Карагандинской области.

Тоталитаризм создал особую модель в истории экономики на-
шей страны, которая в настоящее время получила определение 
«экономики принудительного труда». Ее основой является тяже-
лый физический труд, высокая эксплуатация и дешевая рабочая 
сила. Форсированная индустриализация, дефицит технологий, 
квалифицированных кадров, примитивный способ производства 
способствовали утверждению и широкому использованию при-
нудительного труда в стране. Это послужило причиной форми-
рования нетрадиционных трудовых ресурсов за счет спецпере-
селения, мобилизации, политических репрессий. В исследуемый 
период к ним относились депортированные народы, получившие 
статус спецпереселенцев, трудармейцы, военнопленные, репа-
триированные. Все они в официальных документах назывались 
спецконтингентом, т.е. особым контингентом людей, групп лиц, 
категорий, состоящих на строгом учете и контроле в органах На-
родного Комиссариата Внутренних Дел Министерства Внутрен-
них Дел. В основном они были предназначены для использования 
в промышленности. 

Возникнув в 1930-1931 годах, статус спецпереселенца (тру-
дпоселенца – спецпоселенца), частично меняя некоторые свои 
второстепенные параметры, в целом просуществовал до начала 
1960-х годов. В самом общем виде статус спецпереселенца ба-
зировался на незыблемом постулате: спецпереселенцы «не яв-
ляются свободными гражданами СССР, а являются гражданами 
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СССР без права выезда с мест их поселения», наблюдение за ко-
торыми возложено на соответствующие карательно-исполни-
тельные органы (ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ). К концу 1940 годов 
в системе спецпоселений в результате реализации советским 
режимом широкого диапазона мер – от репрессивных до патер-
налистских – на смену экстремальной пришла нормативная по-
вседневность. Претерпели очевидные изменения и поведенче-
ские ориентиры основной массы спецпоселенцев. «Оседание» 
в местах вынужденного расселения становилось для них при-
вычным50.

Депортированные народы испытали на себе совокупность 
репрессий, о которых говорится в Законе Республики Казахстан 
от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых поли-
тических репрессий». В частности, это различные меры принуж-
дения, применяемые государством по политическим мотивам 
в виде лишения свободы, выселения из мест проживания, направ-
ление в ссылку, высылка на спецпоселение, привлечение к при-
нудительному труду в условиях ограничения свободы, лишение 
и ограничение прав и свобод, определение народов по националь-
ному признаку опасными для государства.

23 февраля 1944 года, в течение буквально 24 часов, поголовно 
все население Чечено-Ингушетии арестовывается, и начинается 
его погрузка в арестантские эшелоны для отправки в неизвест-
ном направлении. 

Указ Верховного Совета 25 июня 1946 года приводит офици-
альный мотив выселения: «Многие из чеченцев и ингушей, под-
стрекаемые немецкими агентами, присоединились добровольно 
к организованным немцами формированиям и вместе с немецки-
ми вооруженными силами выступали с оружием в руках против 
Красной Армии. Во исполнение немецких приказов они органи-
зовывали банды, которые должны были напасть на Советское 
правительство с тыла.

Большая часть населения Чечено-Ингушской республики 
не оказала этим предателям Родины никакого сопротивления. По-

50 Бердинских И. В. Особенности формирования инфраструктуры си-
стемы спецпоселений в СССР в 1930-1940-х гг. Ижевск,2007
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этому Чечено-Ингушская республика ликвидируется с выселени-
ем ее населения».

Так обрывается на 13 лет история Чечено – Ингушетии с сне-
сением с географической карты СССР целой республики и ис-
чезновением из употребления национального имени «чеченец» 
и «ингуш». 

Верно, «предателей» во времена Сталина было немало – в кон-
цлагерях таких «предателей» сидело около 10 -15 млн. человек,51 
что указывает на тщательно продуманную государственную си-
стему удерживания в тоталитарной узде собственного народа. 
Путем запугивания, репрессий, ложно сфабрикованных судеб-
ных дел сотни тысяч людей получали клеймо «врагов народа» 
и становились заключенными лагерей. Это было примитивное 
до дикости, но выгодное (на начальном этапе) решение пробле-
мы по массовому использованию дешевой рабочей силы при мас-
штабном возведении промышленных объектов и на многих дру-
гих физически тяжелых работах.

Рассекреченные документы показывают, что характерными 
чертами тоталитарного режима являются постоянное стремле-
ние к унификации, пренебрежение особенностями национальной 
психологии, демагогия и лживость в достижении цели, приме-
нение изощренных форм насилия как к отдельной личности, так 
в отношении целых народов. Спецпереселенцы были лишены 
своих имущественных прав на собственность. Дома, скот другие 
ценности компенсировались не полностью. 8 января 1945г. было 
принято постановление СНК СССР «О правовом положении 
спецпереселенцев», где они формально определялись как полно-
правные советские граждане.52 

По комментарию начальника ГУЛАГа МВД СССР гене-
рал – лейтенанта Наседкина, «лица, переведенные на положение 
спецпереселенцев, пользуются всеми правами вольнонаемных, 
как в отношении размера оплаты труда, обеспечения жилищ-
но-коммунального питания, торговли и культурно-бытовых уч-

51 Авторханов А.Убийство Чечено-ингушского народа. Народо-убий-
ство в СССР. СП «Москва»1991.

52 ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.1.Д.213.Л.1 
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реждений, исключая право выезда за пределы района поселения, 
в т.ч. при использовании очередного отпуска».53 

Вопросами спецпереселенцев ведал Отдел специальных посе-
лений ГУЛАГа НКВД СССР. Здесь уместно привести документ, 
весьма характерный в плане рассматриваемого вопроса. Это при-
каз НКВД СССР № 00286 от 17 марта 1944 г. где говорится, что « 
в связи с массовыми переселениями в Казахстан и Киргизию ка-
рачаевцев, чеченцев, ингушей и балкарцев Отдел спецпоселений 
(ОСП) был выделен из ГУЛАГа в самостоятельный отдел НКВД. 
Функции ОСП НКВД СССР заключались в содействии трудово-
му и хозяйственно-бытовому устройству спецпереселенцев, опе-
ративном чекистском обслуживании, учете и административном 
надзоре за ними в местах их расселения».54 Отделы спецпоселе-
ний создавались и в составе НКВД союзных и автономных ре-
спублик, УНКВД краев и областей для агентурно-оперативного 
обслуживания и административного надзора за спецпереселен-
цами. Непосредственно в местах размещения спецпереселенцев 
административный надзор за ними обеспечивался через сеть 
спецкомендатур НКВД. В 1944 г. в Казахской ССР было создано 
488 спецкомендатур55. 

Положение спецпереселенцев осложнялось унизительными 
процедурами регистрации, перерегистрации отметок в местных 
комендатурах и органах НКВД. Каждый месяц чеченцу и ингушу 
старше 12 лет необходимо было отмечаться в спецкомендатуре. 
На каждого, достигшего 16-летнего возраста заводилось личное 
дело и персональная карточка, на местах велся посемейный учет. 
В местах расселения чеченцев и ингушей местные власти выпол-
няя указания вышестоящих органов, принимали циркуляры, фик-
сирующие повседневную жизнь спецпереселенцев.

Для выявления лиц, склонных к побегам с мест расселения 
и уже совершивших побеги, создавались группы содействия 
из местного населения, куда только в Казахстане было привлече-

53 Калыбекова М. Казахстан как объект переселения депортирован-
ных народов. Алматы,2005.

54 ГАРФ. Ф. 9401. Он. 2. Д. 86. Л. 66-77
55 ГАРФ. Ф. 9401. Он. 2. Д. 86. Л.77.
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но 15 966 человек. Для усиления надзора за переселенцами насе-
ленные пункты, в которых они проживали, разбивались на «деся-
тидворки» с установлением круговой поруки. В них назначались 
старшие, которые каждые 10 дней отчитывались перед комендан-
том о положении дел во вверенной им «десятидворке».

С целью поддержания порядка спецкомендатурам придавались 
воинские подразделения в составе 5-7 бойцов внутренних войск 
НКВД во главе с сержантом или офицером. Кроме того, большое 
внимание уделялось оперативно-чекистскому обслуживанию 
спецпереселенцев. Существовала специальная агентурная сеть, 
которая выслеживала реакцию переселенцев на политико-право-
вой произвол руководства страны. По состоянию на 1 июля 1944 
г. агентурно-осведомительная сеть органов НКВД только среди 
спецпереселенцев Северного Кавказа, Калмыкии и Крыма насчи-
тывала 11 699 человек56 

Учет спецпереселенцев велся до 1956 г., когда разрешили сво-
бодно передвигаться по Казахстану. Со стороны представителей 
спецкомендатур совершались акты, унижающие достоинство 
и честь людей. Депортированные чеченцы и ингуши подверга-
лись физическому и моральному унижению, о чем свидетель-
ствуют многочисленные информации и доклады с мест их хозяй-
ственно – бытового устройства. 

Так, в докладе инспектора переселенческого управления 
по Карагандинской области, сообщаются факты (от 30 ноября 
1944г.) избиения до полусмерти Гелиева в Октябрьском районе 
управляющим райконторой Антипиным, за то, что тот отлучил-
ся для молитвы, оставив за себя человека (члена семьи). Пред-
седатель Павловского совета Кусаинов систематически избивал 
спецпереселенцев. Комендант Богданов на просьбу переселенца 
Харсыева дать пару подошв посоветовал: «Рой себе могилу, туда 
и ляжешь, когда замерзнешь»57. Следует сказать, что такие случаи 
самоуправства и произвола, как правило, оставались безнаказан-
ными.

56 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 86. Л. 75.
57 Шакетаев Р.Н.К вопросу о депортации народов в 30 -40гг. ХХ в. //

Вестник КарГУ. Караганда, 2006.С.115.
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Спецпереселенцы не могли трудоустроиться по специально-
сти и желанию, а только по приказу органов власти. Образование 
детей и подростков осуществлялось не на родном языке. О воз-
можности выражения мнений о политике государства говорить 
не приходится. Также спецпереселенцы были лишены права за-
рабатывать государственное пособие по возрасту, старости, инва-
лидности, многодетности. Была поставлена задача «растворить» 
эти народы в массе других, ликвидировать их тем или иным спо-
собом, и некоторые «успехи» в этих преступных замыслах были 
достигнуты. 

По свидетельству очевидцев, в комендатурах висела инструк-
ция ограничения для спецпереселенцев: в партию не принимать; 
в высшие учебные заведения не принимать; использовать спецпе-
реселенцев только как чернорабочих; на руководящие должности 
не выдвигать; общественную работу не поручать; инициативу 
и всяческие начинания не поощрять; никакими наградами и гра-
мотами не награждать; в армию не призывать. 

В докладных записках секретарей обкомов партии в ЦК КП 
Казахстана хорошо прослеживается правовое положение че-
ченцев и ингушей в первые годы пребывания. По ним видно, 
что они, как и другие граждане страны, в том числе депортиро-
ванные в Казахстан, участвовали в трудовой, общественной и по-
литической жизни страны58. 

Основной причиной неполного вовлечения в трудовые про-
цессы трудоспособного контингента в первое время пребывания 
стало то, что в связи с наступлением зимних холодов спецпересе-
ленцы, не имея зимней одежды и обуви, не в состоянии были вы-
ходить на работу. Строительство жилищ производилось силами 
самих спецпереселенцев. На качество строительства и задерж-
ку его окончания повлияло отсутствие пиломатериалов, гвоздей 
и стекла.

Одной из многочисленных социальных проблем в процессе 
депортации была проблема разделенных или, как их именуют 
в документах, «разрозненных» семей. Лишь после нескольких 

58 Жумашев Р.М., Михеева Л.В Спецпереселенцы в Карагандинской 
области. Сборник документов и материалов //Караганда, 2007.с.325
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лет, при условии безупречной дисциплины и работы спецпере-
селенец мог решиться хлопотать перед начальством, о позволе-
нии воссоединиться с семьей. Заявление проходило через ряд 
инстанций, лежало «под сукном» месяцами и даже годами, пре-
жде чем вопрос решался. Проблема соединения разрозренных 
семей была темой обсуждения местных властей. В докладных 
записках и справках о спецпереселенцах не раз упоминалось 
об этом. 

Из телеграфного предписания МВД КАЗ ССР о воссоеди-
нение семей рабочих, мобилизованных для работы в систему 
комбината «Карагандауголь» от 6 августа 1946 г. Секретно: 
Караганда, Акмолинск, Кустанай, Павлодар, Петропавловск, 
Семипалатинск Начальникам УМВД «По сообщению комби-
ната «Карагандауголь» в Акмолинской, Кустанайской, Павлодар-
ской, Северо-Казахстанской, Семипалатинской областях имеется 
4350 семей чеченцев и ингушей, главы которых заняты на работах 
комбината. Для соединения указанных семей, предлагаю подпол-
ковнику Котышеву получить на комбинате списки семей, выслать 
их в соответствующие УМВД областей, а последним обеспечить 
выдачу семьям разрешений на выезд в Караганду. Семьи, не обе-
спеченные комбинатом жилплощадью, из списков исключить. 
Исполнение донесите. № 2942.» 59 

Известный российский политик и ученый В. А. Тишков 
в одной из своих работ упоминает чеченский «устный теле-
граф» — «хабар», который содействовал соединению семей, на-
лаживанию связей между родственниками, невзирая ни на какие 
кордоны. Исследователь приводит воспоминания одного из сво-
их респондентов: «Были специальные люди, которые ходили 
по всему Казахстану, Киргизии, от одного села к другому, чтобы 
собирать и сообщать сведения, кто, где живет и кто кого разы-
скивает. Таких людей было много. Это были какие-то добро-
вольцы, которых просто кормили в пути и давали переночевать. 
А делать это, между прочим, было довольно опасно. И вот мож-
но себе представить, что через несколько лет чеченцы и ингуши 
почти все нашли друг друга, узнали, кто жив и, кто умер, стали 

59 АПРК.Ф.708.Оп.10.Д.203.Л.64. Заверенная копия.
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писать письма друг другу, передавать разную информацию, по-
могать друг другу»60 

На протяжении всего рассматриваемого периода, а именно – 
40-50 гг. ХХ в, размещенное в центре евразийского пространства 
население Казахстана развивалось не только за счет внутренних 
факторов, но и в результате мощного влияния со стороны внеш-
них воздействий, коренным образом изменивших ход этнодемо-
графических и социально – культурных процессов в регионе. Од-
ним из таких факторов является депортация. Характер и масшта-
бы депортации были различны для каждого региона.

В народнохозяйственном комплексе Карагандинской области 
ведущую роль играет горнодобывающая промышленность (до-
быча каменного угля, руд черных и цветных металлов), черная 
и цветная металлургия. Особый менталитет Караганды начал 
формироваться, когда начали переселяться немцы, карачаевцы, 
калмыки, чеченцы, ингуши, греки, крымские татары. В 40-годы 
одним из крупных промышленных объектов в Казахстане являл-
ся Карагандинский угольный бассейн общесоюзного значения. 
В годы Великой Отечественной Войны 70% довоенного состава 
карагандинских шахтеров были мобилизованы на фронт. Ежегод-
но повышался план угледобычи на комбинате. На территорию 
республики были эвакуированы многие промышленные пред-
приятия из европейской части СССР. Началось строительство 
заводов и фабрик для оборонной промышленности страны. По-
этому на территорию Казахстана, в частности Карагандинскую 
область, в годы Великой Отечественной войны из экономических 
и политических соображений были депортированы народы и на-
ционально – этнические группы из Украины, Белоруссии, при-
балтийских республик, Поволжья, Северного Кавказа, Крыма.

Из переселенцев организовали трудовую армию для рабо-
ты на шахтах и рудниках, где их подкармливали, так как нужны 
были руда и уголь. В 1944 году среднемесячный контингент ра-
бочих на шахтах достиг 28646 человек, рост по сравнению с 1943 
годом составил 112,7%. На 1 июля 1944 года в бассейне было 
42 955 рабочих, или 85,5% к общему составу трудящихся. В 1945 

60 Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте М., 2001, С. 84.
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году в шахты Караганды были приняты на работу 13542 рабочих, 
из них более 4 тысяч человек были из числа депортированных 
народов с Северного Кавказа61. 

В начале 1944 года на территорию Карагандинской области 
были депортированы чеченцы, ингуши и другие национальности 
из Северного Кавказа, Крыма. Чеченцев и ингушей в Карагандин-
ской области было расселено 9036 семей (36702 человека), из них 
в Караганде 2240 семей (10042 человека). Наркомату земледелия 
было передано 3097 семей (12371 человека), Наркомсовхозов – 
488 семей (1453 человека), Наркомуглю – 1002 семьи (4308 чело-
века), Наркомцветметаллу – 2981 семья (10947 человека), произ-
водственным предприятиям – 1468 семей (7623 человека). В 1946 
году в угольной промышленности было распределено 1216 семей 
(5777 человека), а в 1947 году – 1598 семей (7508 человека)62. 
Официальная статистика замалчивала численность рабочих, на-
ходившихся в ведении НКВД и выполняющих самую тяжелую 
физическую работу на строительстве и эксплуатации промыш-
ленных объектов. Режиму было невыгодно объективно оценивать 
труд лиц, которых он в этот период поставил вне общества. Ра-
ботающие на шахтах чеченцы в основном проживали в поселках 
Новая Тихоновка, Майкудук и Компанейск. Чеченцы и ингуши, 
как спецпереселенцы с Северного Кавказа, наравне с другими ка-
тегориями спецпереселенцев, состояли на учете в органах Народ-
ного комитета Внутренних Дел Министерства Внутренних Дел 
и закреплялись за определенными предприятиями. Например, 
в тресте «Казахуглеразведка» на 25 июня 1947 года работало че-
ченцев 124 человека.63

Исходя из архивных источников, прибывший на комбинат 
новый контингент трудпереселенцев трудился наравне со всеми 
рабочими и добивался хороших трудовых успехов. Шахтерами 
бассейна было выдано сверх плана 40400 тонн угля»64 

61 Народное хозяйство Карагандинской области. // Стат. сб. – Караган-
да. – 1967 – С.32

62 ГАКО. Ф.18. Оп. 1. Д.843. Л. 149.
63 ГАКО. Ф.18. Оп. 1. Д.843.Л.63.  
64 ГАКО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 135. Л. 100–100 об
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В 26 ноября 1948года вышел Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об уголовной ответственности за побеги 
из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселен-
ных в отдаленные районы Советского Союза в период Отече-
ственной войны». В Указе отмечалось: «В целях укрепления 
режима поселения для выселенцев Верховным органом СССР 
в период Великой Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, 
ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др., 
а также в связи с тем, что во время их переселения не были 
определены сроки их высылки, установить, что переселение 
в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц 
проведено навечно, без права возврата их к прежним местам 
жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселе-
ния этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголов-
ной ответственности. Определить меру наказания за это престу-
пление в 20 лет каторжных работ.

Дела в отношении побегов выселенцев рассматривается 
в Особом Совещании при Министерстве внутренних дел СССР. 
Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест 
обязательного поселения, или способствовавших их побегу, лиц, 
виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места 
прежнего жительства, и лиц, оказывающих им помощь в устрой-
стве в местах прежнего жительства, привлекать к уголовной от-
ветственности. Определить наказания за эти преступления – ли-
шение свободы на срок 5 лет».65 

Одной из главных целей организации Карлага было созда-
ние крупной продовольственной базы для угольно – метал-
лургической промышленности Центрального Казахстана: Ка-
рагандинский угольный бассейн, Джезказганский и Балхаш-
ский медеплавильный комбинаты. Труд заключенных Карлага 
широко использовался на шахтах бассейна. В их числе были 
и категории депортированных. Например, на 1 июля 1946 года 
на рудниках и шахтах Караганды и Джезказгана работали 
17468 человек, из них в Джезказгане – 10417 человек, на шах-

65 ГАКО. Ф.18.Оп.6 Д.38.Л.29.Заверенная копия.
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тах Караганды и Сарани – 5448, на предприятиях Темиртау – 
1468.66

Таблица 1.
Данные по составу рабочих кадров Карагандинского 

угольного бассейна

Источники комплек-
тования

Состав на
01.01.1948 Убыло за VI кв. В том числе

всего в т. ч.
женщин всего в т.ч.

женщин
Само-
вольно 
ушло

Не
верн. 

из отпу-
ска

Немцы Поволжья 2523 1526 118 72 21 11

Спецпереселенцы 
из Западной Укра-
ины

635 259 23 - 11 7

Военнопленные 7388 - - - - -

Репатриированные 1330 - 167 - 6 60

Заключенные 732 - - - - -

Чеченцы и ингуши 738 194 - 12 - -

Материальное положение живущих и работающих на шахтах 
Караганды было тяжелым. Из-за неудовлетворительных жилищ-
но–бытовых условий, среди расселенных в промышленности 
и на стройках наблюдалась большая смертность, связанная с эпи-
демическими заболеваниями тифа, туберкулеза, дифтерии, кори. 
Из контингента депортированных большая смертность была сре-
ди чеченцев и ингушей. Из справки отдела спецпоселений МВД 
СССР г. Москва от 20 января 1950г «О количестве выселенцев 
и спецпоселенцев, первоначально переселенных на спецпоселе-
ние, и о количестве выселенных и спецпереселенцев, прошедших 
переучет в 1948 – 1949гг.: чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкар-

66 Шаймуханов Д. А., Шаймуханова С.Д. Карлаг. Караганда, 1997. 
С.110
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цы – было переселено на спецпоселение 608749; численность 
прошедших переучет 450034; до 1.07.1948г. умерли 144704чел.67 

В письме от сентября 1949г. заведующего Карагандинским об-
лэдравотделом о заболеваемости и медицинском обслуживании 
спецпереселенцев отмечается: « В отношении заболеваемости 
среди этого контингента необходимо отметить: в момент прибы-
тия в нашу область среди них была значительная заболеваемость 
паразитарными тифами, т.к. значительная часть их была инфици-
рована еще в пути и по прибытии мы вынуждены были держать 
их в течение 2 месяцев в карантине, пока не была ликвидирована 
заболеваемость паразитарными тифами. После прибытия спецпе-
реселенцы были обследованы поголовно на малярию и была вы-
явлена значительная заболеваемость их малярией – каждый пя-
тый человек оказался маляриком. В настоящее время среди че-
ченцев и ингушей наблюдается заболеваемость туберкулезом».68 

По официальным данным на 10 апреля 1953г. наибольший 
процент смертности имелся среди спецпоселенцев, переселен-
ных в 1944г. Так, из общего количества переселенцев в этом году 
до настоящего времени умерло чеченцев, ингушей, балкарцев, 
карачаевцев – 23,7%, отмечено в справке отдела спецпоселений 
МВД СССР за 1953г.69

Центром Караганды 1940-х годов был так называемый Старый 
город, где существовал вокзал – обыкновенный барак с земляной 
крышей. 

Это был городок саманных построек, слепленных прямо возле 
действующих шахт, ЦЭСа (центральной электрической станции), 
ЦОФа (центральной обогатительной фабрики), ДОКа (дерево-
обделочного комбината) и прочих строящийся и действующих 
предприятий, первых в Караганде. Построить себе элементарное 
жилище было невозможно – ни сил, ни средств, ни стройматери-
алов для этой цели не было. Единственным доступным материа-

67 Опубл. «Коммунист» 1991. №3.С.111.Спецпереселенцы в Караган-
динской области. Сб. док. и материалов. Караганда, 2007.С.173.

68 ГАКО.Ф.1п.Оп.7.Д.133.Л.24.
69 Спецпереселенцы в Карагандинской области, Караганда,2007, 

с.211.
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лом была глина, которую размешивали с водой и соломой, фор-
мовали в виде больших кирпичей, сушили, и только после этого 
выкладывали стенки на той же глине. Крыша имела элементарное 
перекрытие из сплетенного караганника, сверху которого опять 
намазывалась глина и насыпалась слоем земля. Пол был земля-
ной, ни у кого не было средств купить дефицитную в степи даже 
необрезную доску. Печь опять же была из глиняных кирпичей, 
двери и окна были минимальные, чтобы не транжирить тепло. 
Подобные мазанки строились сплошными рядами, чтобы одна 
стена служила, сразу двоим хозяевам, это было до такой степени 
апробировано, что три стены из четырех были общими, и только 
входная дверь со своей стеной были индивидуальны. Подобная 
«архитектура» была необходима в условиях выживания и зача-
стую окна вообще отсутствовали в стенах, так их начали делать 
в крышах. Были случаи, когда в буран по сугробу человек выхо-
дил на крыши и проваливался прямо на стол. Носить было нече-
го, и переселенцы стали учиться делать обувь самостоятельно. 

Из сведений информатора: «Снятую с коровьей ноги шкуру 
сушилии и обтянув ею ногу пробивали дырки, сквозь которых 
пропускали шнур или проволоку. Вместо стельки внутрь укла-
дывали солому. Такой башмак можно было носить 2-3 зимы. 
Что касается верхней одежды, то вначале использовались обыч-
ные мешки, в которых вырезались отверстия для рук и головы. 
Мыла не было. Его заменяли зола и песок, при помощи, которых 
можно было, и постирать, и помыться70. Десятки, сотни, тысячи 
чеченцев и ингушей не смогли пережить голод, холод, нищету, 
душевного переживания. В 1945 – 1946 гг. умерло 3474 чеченцев 
и ингушей, из них 1636 детей. Если в мае 1944 года их насчи-
тывалось 36702 человек по области, то на 1 января 1949 года – 
31197 человека.71 Разница почти в 5,5 тысяч человек объясняется 
тем, что часть чеченцев и ингушей выбыли из области для воссо-
единения семей, но основная причина была в высокой смертно-
сти среди спецпереселенцев. В отчете по хозяйственно-трудово-
му устройству указываются основные причины смертности: тиф, 

70 Информант Бисултанов Хасан1928г.р. г. Караганда
71 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.1107.Л.324.
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инфекционные заболевания, дифтерия и корь у детей. Несомнен-
но, главной причиной смертности было и тяжелое материальное, 
бытовое положение переселенцев и элементарное недоедание. 

Из индустриальной области Казахстана прибывших в 1944г. 
чеченцев и ингушей, свыше десяти тысяч были направлены 
на работу в добывающую промышленность. По плану разме-
щения предполагалось расселить 50 000 чеченцев и ингушей 
в области, но в реальности получилось иначе. Карагандинская 
областная власть, выполняя указания вышестоящих инстанций, 
оказывала содействие спецпереселенцам в продовольственном 
и промышленном снабжении, строительстве, покупке и ремонте 
жилья, в трудовом устройстве, отводе приусадебных участков, 
раздаче скота, выделении безвозмездной денежной помощи. 

Из протокола заседания Бюро Карагандинского Обкома КП 
(б) Казахстана от 20 января 1944г. О приеме и размещении 
спецпереселенцев: «В связи с предстоящим вселением в Караган-
динскую область 36000 человек спецпереселенцев, исполком об-
лсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) Казахстана 
постановляет: 

1. Создать при облсовете областную тройку для оперативно-
го руководства по приему и размещения указанного контингента 
в составе:

Председателя облисполкома т. Ергебекова,
Секретаря обкома КП (б) Казахстана т. Галайдина,
Начальника управления НКВД т. Котышева.
2. Для проведения подготовительных мероприятий по приему, 

размещению и трудоустройству спецпереселенцев создать город-
скую тройку по г. Караганде в составе: Председателя горсовета т. 
Костенко, 

Секретаря горкома КП (б) Казахстана т. Буря, Начальника 
ОТСП НКВД т. Абугова.

3. В районах, куда будет вселен прибывающий контингент 
спецпереселенцев: Ворошиловском, Тельманском, Нуринском, 
Жана – Аркинском, Осакаровском, Балхашском, Коунрадском, 
Джезказганском – создать районные тройки в составе: Председа-
теля райсовета депутатов трудящихся, Секретаря райкома КП (б) 
Казахстана, Начальника райотделения НКВД.
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4. Подлежащий вселению спецконтингент разместить по кол-
хозам, совхозам и промышленным предприятиям Карагандин-
ской области:

а) в г. Караганде на предприятиях угольной и другой промыш-
ленности – 15000 чел.; б) в пос. Самарканд – 1000 чел.; в) в Бал-
хашском районе – 5000 чел., из них для работы в Коунрадском 
руднике – 2000 чел.; г) в Джезказганском районе – 5000 чел., 
из них для работы в марганцевом руднике – 1000 чел.; д) в Жан – 
Аркинском районе для работы в Успенском руднике -1000 чел.

5. Городским и районным тройкам составить план размещения 
контингента в промышленных предприятиях, колхозах и совхо-
зах, с учетом вселения не менее 50 семейств на территории одно-
го сельсовета.

6. Обязать городские и районные тройки немедленно присту-
пить к выявлению пустующей жилплощади, уплотнению в домах 
колхозников, рабочих и служащих.

7. Обязать облздрав (отдел) т. (Поспелов) снабдить райздра-
вотделы необходимыми медикаментами на предмет медицинско-
го обслуживания подлежащего вселению контингента.

8. Разослать в районы специальное указание о подготовке 
к приему, размещению и трудоустройству прибывающих спецпе-
реселенцев.

Председатель Карагандинского исполкома облсовета депута-
тов трудящихся Ергебеков. Секретарь Карагандинского обкома 
КП (б) Казахстана Галайдин».72

Архивные материалы свидетельствуют о ходе мероприятий 
по хозяйственно – трудовому устройству спецпереселенцев с Се-
верного Кавказа по Карагандинской области за 1944-1947гг. Со 
времени прибытия чечено-ингушского населения на караган-
динскую землю началось обеспечение их жилой площадью. Так, 
в 1944году обеспеченность жильем спецпереселенцев в колхо-
зах, совхозах и промпредприятиях составила – 491 хозяйство, 
в 1945году – 2211 хозяйств. Вновь построено домов и обеспечено 
в них постоянной площадью в 1945году 1241 хозяйство, из них 
за счет колхозов – 413 и за счет предприятий и учреждений – 

72 ГАКО.Ф.1п. Оп.1.Д.119.Л.89-89 об. Подлинник. 
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828 хозяйств. В купленных домах обеспеченность жилой площа-
дью спецпереселенцев составила 970 хозяйств, в том числе в счет 
кредитов сельскохозяйственного банка 413 хозяйств и за счет 
средств самих чеченцев и ингушей 25 хозяйств. В порядке уплот-
нения было расселено 894 хозяйства.73  

Областные и районные организации Карагандинской области 
изыскивали все возможности по обеспечению жильем вновь при-
бывающих спецпереселенцев. Промышленными предприятиями 
и их подсобными хозяйствами построены новые дома и обще-
жития для спецпереселенцев на 316 хозяйств, отремонтированы 
и предоставлены свободные квартиры и общежития на 2134 хо-
зяйства, остальные 1347 хозяйств расселены в бараках, пригод-
ных для проживания зимой. В порядке уплотнения в домах гор-
райкомхозов и домах колхозников расположили 1385 хозяйств.74 

Сообщается, что в 1945 году с Северного Кавказа в порядке 
продовольственной помощи в область для спецпереселенцев по-
ступило: 371 тонна, в том числе муки 216, крупы 50, продзерна 54 
тонны. Согласно разнарядке с января по июль 1945 года спецпе-
реселенцам выдавали 50-100гр муки и крупы на человека в день. 
В июле того же года взамен муки выдали продзерно по 4,5 кг 
на человека в месяц. В 1945 году для них выделено 22 т соли, 
а для детей – 3750 кг сахара, который был роздан по назначению 
по норме 5 г в день на ребенка.75

В отчете о выполнении мероприятий по хозяйственно – тру-
довому устройству спецпереселенцев с Северного Кавказа по Ка-
рагандинской области за 1945 г. указывалось, что первоначально 
прибыло и размещено спецпереселенцев в области в 1944г. всего 
9036 семей, или 36702 человек. Все они были размещены в сле-
дующих районах:

73 73-ЦГА РК.Ф.1987.Оп.1 Д.21.Л.1-32.
74 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.97.
75 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.100.
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Таблица 2.

№№
п/п Наименование районов

Количество

семей человек

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нуринский
Осакаровский
Тельманский
Ворошиловский
Шетский
Жана – Аркинский
Джезказганский
г. Балхаш
г. Караганда 

483
1186
630
915
344
255
1551
1432
2240

2166
4439
2654
3536
1894
1024
5510
5437
10042

ИТОГО: 9036 36702

Из общего числа в системе Наркомугля находилось 1002 хо-
зяйства – 4308 человек, в системе Наркомцветмеди 2981 хозяй-
ство – 10947 человек и в прочих организациях 658 хозяйств, 
или 3623 человека. За период 1944 г. в область прибыло 27 хо-
зяйств – 128 человек, родилось – 250 человек. Выбыло из пре-
делов области 819 семей – 2017 человек. Умерло 1747 человек, 
в том числе стариков 566 человек, детей 846 человек.

По состоянию на 1 января 1945 года состояло на учете по обла-
сти 8244 хозяйства – 33316 человек. В течение года прибыло в по-
рядке соединения семейств 50 – человек 270. Родилось 445 чело-
век. Выбыло из пределов области в течение года 592 семейства – 
1303 человека. Других национальностей в области в 1945 году 
не прибывало. Умерло– 1727 человек, в том числе мужчин – 511, 
женщин–  426, детей – 790. 

Причинами детской смертности были дифтерия, корь, а взрос-
лого населения – старость, тиф, инфекционные заболевания, не-
сомненно, отразилось и такое обстоятельство, как недоедание. 

Согласно данным, содержащимся в отчете по трудовому 
устройству чеченцев и ингушей по Карагандинской области 
за 1945г. в промышленных предприятиях заняты:

В Наркомате угольном всего семей – 1344, всего человек – 
6264, мужчин – 1039, женщин – 1759, детей – 3466. Количество 
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человек трудоспособных – 2701, всего используется на работе – 
2900.

В цветной металлургии всего семей – 1217; всего человек – 
4172; мужчин – 1044, женщин – 1073, детей – 2055. Количество 
человек трудоспособных – 1750, всего используется на работе – 
1810. В черной металлургии всего семей – 154; всего человек – 
574; мужчин – 102, женщин – 168, детей – 304. Количество чело-
век трудоспособных – 212, всего используется на работе – 205. 
Число использованных на работе отражено больше (человек), чем 
наличие трудоспособных, в связи с тем, что в их число включены 
работавшие подростки76. Вынужденные переселенцы наравне со 
всеми рабочими предприятий принимали равное участие в трудо-
вом подъеме народных масс, о чем свидетельствуют их производ-
ственные нормы выработки. 

В 1946 г, для полного завершения хозяйственно – бытового 
устройства спецпереселенцев требовалось провести следующие 
мероприятия:

1) обеспечить всех спецпереселенцев постоянным жильем 
(собственными домами). Оказать помощь в части приобретения 
теплой одежды и обуви; 

2) вовлечь всех детей школьного возраста в 1946 – 47 учеб-
ном году в школу, закрепить учебу детей, которые учатся до конца 
учебного года;

3) добиться такого положения, чтобы все трудоспособные хо-
рошо работали в производстве; 

4) оказать помощь спецпереселенцам в части соединения се-
мей;

5) добиться от хозяйственников, чтобы они проявляли о них 
повседневную заботу, наравне с местным населением;

6) повседневно проводить разъяснительную и политико-мас-
совую работу среди спецпереселенцев.77 

76 Из отчета о выполнении мероприятий по хозяйственно – трудовому 
устройству спецпереселенцев с Северного Кавказа по Карагандин-
ской области за 1945 г. Сб. док и материалов. Караганда, 2007 с.130-
131

77 ГАКО. Ф.18.Оп.1. Д.843.Л.94-104.Копия.
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Согласно телеграфному указанию Совнаркома КазССР от 28 
января 1946 г. № 2781 и от 21 января 1946 г. №3741, в городах 
и рабочих поселках выдавались остронуждающимся неработаю-
щим спецпереселенцам Северного Кавказа и немцам иждивенче-
ские хлебные карточки. 78.

Анализ трудиспользования спецпереселенцев говорит о том, 
что подготовка советскими органами к приему и размещению 
спецпереселенцев на территорию Казахстана была начата за-
благовременно с целью восполнить нехватку трудовых ресурсов 
в процессе создания лагерной экономики. Жилищно-бытовое 
и материальное положение депортированных чеченцев и ингу-
шей на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось 
сложным. Действия, предпринимаемые областными, окружны-
ми, местными советскими и хозяйственными организациями, 
не обеспечивали потребности спецпереселенцев в полном объ-
еме.

Одним из доминирующих факторов преобразования Цен-
трального Казахстана середины ХХ века, тесно связанным с ак-
тивизацией внутренней политики, индустриально созидательной 
и оборонно – военной деятельностью советского государства, 
стало целенаправленное претворение в жизнь программ «соци-
алистического строительства». Это, прежде всего, формирование 
мощного потенциала промышленного комплекса шахтерской Ка-
раганды. Эта программа, с одной стороны, опиралась на вербовку 
и добровольную миграцию рабочих со всей страны; численный 
и качественный рост рабочего класса; партийные организации, 
возглавляющие все соцсоревнования, трудовые почины и рекор-
ды. 

С другой стороны, для самых тяжелых работ на производ-
ственном строительстве и транспорте стало выгоднее применять 
казарменную трудармию, ссыльных – раскулаченных, депорти-
рованных, а далее – неприхотливую «рабсилу» бесчисленных за-
ключенных лагерей. Массы осужденных и депортированных лю-
дей на основании постановлений внесудебных органов, «троек», 
«двоек», «особых совещаний» (ОСО), не санкционированных 

78 ГАКО. Ф. 18. Оп. 1.Д. 918.Л.103. Подлинник.
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действующей конституцией страны, были противоправно оттор-
гнуты от нормального образа жизни, привычного хозяйствова-
ния, профессиональной деятельности, национального языка, уко-
рененной культурной среды и традиций. 

Следующий определяющий фактор истории Казахстана, 
как и всей бывшей советской страны – это тотальная «перековка 
сознания людей», как на воле, так и в лагерях, во имя «светлого 
будущего», в противостоянии частнособственническому буржу-
азному миру. Политическим руководством страны предприни-
мались чрезвычайные меры для возвеличивания и закрепления 
советского образа жизни, социалистической идеологии. 

Теперь имеется возможность не только абстрактно осознать, 
но доподлинно узнать из публикаций, архивов и конкретно пред-
ставить этот социальный эксперимент – многострадальный фак-
тор вселенского масштаба, в который оказались, втянуты огром-
ные массы людей из разных уголков страны. Это – постоянные 
подозрения в неприятии советской власти; обвинения в антисо-
ветской агитации, мучительные этапирования и транспортировка 
людей в товарных вагонах; долгие годы прозябания в антикульту-
ре быта, голоде, болезнях; криминальном окружении; присталь-
ный контроль и поднадзорность. 

Депортированным чеченцам и ингушам не разрешалось по-
кидать места принудительного поселения и приходилось зани-
маться тяжелым физическим трудом в сельском хозяйстве, тру-
диться простыми рабочими в угольных шахтах, на лесоповале 
или на стройках. Они имели ограниченные возможности для по-
вышения квалификации или получения высшего образования. 
Ограничения на прием в комсомол и партию оставляли им ни-
чтожные шансы на продвижение по социальной лестнице.

Послевоенный период советский народ занимался восстанов-
лением и дальнейшим развитием промышленности и сельского 
хозяйства страны. В марте 1946 года I сессия второго созыва Вер-
ховного Совета СССР приняла Закон «О четвертом пятилетнем 
плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946 – 1950 гг.», который намечал огромные перспективы но-
вого мощного подъема всех отраслей народного хозяйства. В За-
коне сказано, что основные задачи пятилетки состоят в том, что-



41

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

бы «восстановить довоенный уровень промышленности и сель-
ского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных 
размерах». 79

Пятилетним планом предусматривались крупные капиталь-
ные вложения в металлургию, угольную и нефтяную промышлен-
ность, добычу угля в 1950 годы намечалось довести до 250 млн. т. 
В пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяй-
ства Казахской ССР на 1946 – 1950 годы, утвержденном IX сес-
сией Верховного Совета республики, было намечено дальнейшее 
развитие топливной промышленности.80 

Большие задачи ставились перед Карагандинским угольным 
бассейном. Добыча угля здесь должна была увеличиться по срав-
нению с 1945годом на 144%. Намечалось строительство 17 шахт 
и разрезов общей мощностью 6,5 млн. тонн угля, жилых домов 
площадью 240 тыс. кв. м. и др.81

В плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946 – 1950 годы огромное внимание уделялось техническому 
прогрессу и повышению производительности труда. Дальнейший 
быстрый рост производительности труда должен был стать важ-
нейшим условием успешного выполнения первой послевоенной 
пятилетки. Количество горных комбайнов в Караганде к концу 
пятилетки по сравнению с 1945 годом предусматривалось увели-
чить в 90 раз82.

В бассейне намечалась полная механизация добычи, откатки, 
доставки и выемки угля. Но перед Карагандинским угольным бас-
сейном встал ряд трудностей. В 1946 году по сравнению с 1945 
годом в Караганде количество рабочих сократилось на 1858 че-
ловека, а среднесуточный план добычи угля по бассейну увели-
чился на 500 тонн, тогда как производительность лав и каждой 

79 «Заседания Верховного Совета СССР. 12-19 марта 1946 г. Стеногра-
фический отчет». М.,1946

80 «IХ сессия Верховного Совета КазССР.Стенографический отчет». 
Алма-Ата,1946, стр.314 

81 История КазССР эпоха социализма. Т.11.Алма-Ата.1963, стр.668.
82 «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 

хозяйства СССР на 1946-1950 гг.», М.,1946, стр.24.
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врубовой машины в среднем по бассейну была ниже, чем в дово-
енном 1940 году.83

В газетах и журналах в годы послевоенной пятилетки рисова-
лось радужная картина. Товарищу Сталину докладывали о трудо-
вых свершениях и подвигах, в том числе и карагандинцев. В свя-
зи с этим приведем обращение начальника комбината Караганда-
уголь В.Шибаева и Председателя от шахтеров комбината «Кара-
гандауголь», Председателя. Областного профсоюза угольщиков 
Меркулова к Председателю Совета Министров СССР товарищу 
Сталину И. В.: 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Партия Ленина – Сталина 
уверенно и неуклонно ведет советский народ по пути к комму-
низму. Менее чем за 5 лет мирного созидательного труда, наша 
страна не только залечила раны, нанесенные ей в годы Великой 
Отечественной войны, но и достигла нового небывалого расцвета 
всех отраслей хозяйства и культуры.

Вместе со всей социалистической индустрией из года в год 
растет и крепнет ведущая отрасль нашего народного хозяйства – 
угольная промышленность Советского Союза.

Воодушевленные постоянной заботой партии, Правительства 
и лично Вашей, дорогой Иосиф Виссарионович об угольной про-
мышленности и ее людях – шахтеры, инженерно – технические 
работники и служащие созданной по Вашей инициативе третьей 
Всесоюзной кочегарки – Карагандинский угольный бассейн – до-
срочно выполнили план 1949 г., дали сверх плана десятки тыс. 
тонн угля и в третьем квартале прошлого года, достигли уровня 
добычи, запланированного на 1950 г. Докладывая Вам об этом, 
мы хорошо помним, что огромные возможности, заложенные 
в социалистической организации труда и замечательной технике, 
которой оснащены наши шахты и разрезы, еще далеко не исполь-
зованы: что мы можем и должны добывать значительно больше 
угля, повысить его качество, снизить себестоимость.

Давимые чувством безграничной любви и преданности наше-
му Правительству и Великой партии Ленина – Сталина мы реши-
ли еще шире развернуть соц. соревнование на перевыполнение 

83 Партархив Карагандинской обкома партии, Ф. 22.Оп.1.Д.47.
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гос. Плана последнего года последней пятилетки, подсчитав свои 
возможности, берем на себя следующие обязательства:

1. Досрочно выполнить и добыть сверхплана 200 тыс. тонн 
угля, в том числе 50 тыс. углей, идущих на коксование.

2. Повысить производительность труда против уровня, до-
стигнутого в 1949г. на 10%.

3. Выполнить годовой план промышленного строительства 
к 31 декабрю и сдать в эксплуатацию ко дню Сталинской Консти-
туции вторую очередь Михайловского угольного разреза.

Принимая эти ответственные обязательства, мы призываем 
шахтеров комбината Ворошиловградуголь продолжить на 1950 
г. социалистическое соревнование между нашими комбинатами.

От всего сердца желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 
доброго здоровья и много сил на благо и счастье трудящихся все-
го мира. 

Да здравствует Великая партия Ленина – Сталина, ведущая 
нас к коммунизму!

Да здравствует Великий вождь и учитель советского народа 
тов. Сталин!» 84

В то время как со страниц прессы призывали «Сверхплано-
вый уголь – лучший подарок ко Дню шахтера!», обстоятельства 
на самом деле складывались непросто. Реальные условия жиз-
ни спецпереселенцев часто отличались от юридической нормы 
и в полной мере зависели от местных властей, от хозяйственных 
и климатических условий, что приводило к несоответствию пред-
полагаемого и действительного. 

Истинное положение депортантов выявляется при изучении 
документов местных архивов. Значительная часть документов 
свидетельствуют о крайне тяжелом положении спецпереселенцев, 
о халатном отношении к ним со стороны местных органов власти. 
В протоколе заседания бюро Карагандинского обкома КП (б) Ка-
захстана о материально – бытовом положении и трудовом устрой-
стве спецпереселенцев отмечается, что многие спецпереселенцы 
из Северного Кавказа живут в непригодных для жилья кварти-
рах, отпускаемое государством продовольствие для обеспечения 

84 ГАКО.Ф.341.Оп.20.Д.15.Л.270.
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остронуждающихся спецпереселенцев расходуется не по назна-
чению. Райкомы, горкомы КП (б) Казахстана, ЛКСМ совершенно 
неудовлетворительно проводят массово – политическую работу 
среди спецпереселенцев Северного Кавказа и особенно среди мо-
лодежи. Коммунисты и комсомольцы из числа спецпереселенцев 
не используются для проведения политической работы на родном 
языке. Газеты и журналы ими не выписываются85.

Старожилы, ветераны труда вспоминают, что в первые после-
военные годы работать было значительно тяжелее, чем во время 
войны. Численность рабочих на шахтах Караганды по сравнению 
с 1945 годом уменьшилась почти на две тысячи человек. Многие 
горняки вернулись домой, в Донбасс, в освобожденные районы, 
значительно снизился процент спецпереселенцев. К числу труд-
ностей, связанных с переходом на мирную работу, следует отне-
сти значительный износ шахтных машин и оборудования, отста-
вание в механизации угледобычи. Необходимо было расширить 
и подготовку квалифицированных кадров, поднять уровень гор-
нотехнических, горноподготовительных работ, улучшить органи-
зацию труда. Это диктовалось новыми задачами послевоенного 
развития бассейна. За пятилетку требовалось освоить Саранское 
и Чурубай – Нуринское месторождения высококачественных кок-
сующихся углей86. 

По состоянию хозяйственного устройства спецпереселенцев, 
расселенных в Казахстанской ССР, приводился целый ряд круп-
ных недостатков, тормозящих завершение работы по окончатель-
ному закреплению их в республике. Крайне неудовлетворительно 
выполнялись план жилищного строительства, план постройки до-
мов спецпереселенцев. Так, по состоянию на 20 июля 1944г. план 
выполнен только на 28% и по ремонту на 29%, а в Джамбульской, 
Карагандинской, Актюбинской областях к строительству жилых 
домов для спецпереселенцев совершенно не приступили.87

85 ГАКО.Ф.1п.Д.184.Л.185-187.
86 Партархив Карагандинского обкома партии. Ф.172.Оп.4.Св.16. 

Д.20.Л.5.
87 Спецпереселенцы в Карагандинской области, Караганда,2007, 

с.138-139.
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Совершенно не организованно проводилась вербовка и прием 
рабочих и их семей в систему Карагандашахтострой. В течение 
декабря 1946 –го и января 1947 года они неделями не получали 
хлебопродуктовые карточки. На заседании бюро обкома КП (б) 
Казахстана 15 октября 1947 года указывалось на грубые ошибки 
при приеме на работу новых рабочих, в числе которых были че-
ченцы и ингуши.

О тяжелых условиях пребывания в ссылке пишет исследова-
тель Е.Б.Кузнецова: «…после войны подростков из числа чечен-
цев и ингушей стали направлять на учебу в ФЗУ, оттуда на шах-
ты. Оставшиеся в живых слабые болезненные ребята потянулись 
в Караганду. Работа их ждала тяжелая – по двенадцать часов 
в сутки, но работы они не боялись. Горцы не привычные к жа-
лобам не навязывают своих дел другим. И все – таки, вспоми-
нается, как ежедневно семилетним мальчишкой должен был яв-
ляться дважды в день в спецкомендатуру и расписываться – раб 
на месте, побега не замышляет. А боль воспоминаний обжигает 
его снова и снова.88

Остро стоял вопрос подготовки и приема выпускников школ 
ФЗО и ремесленных училищ. В справке текучести выпускни-
ков ФЗО по шахтам треста «Сталинуголь» приводится факт, ког-
да учащиеся при переводе из школы ФЗО на шахту получали 
по 300 рублей пособия, которое в обязательном порядке высчиты-
валось у них из зарплаты первого месяца. Так что большинство мо-
лодых специалистов оставалось еще в долгу перед бухгалтерией. 

По разъяснению НКВД СССР, обучение детей спецпереселен-
цев в школах ФЗО и ремесленных училищах будет производи-
лось следующим порядком:

1. Детей спецпереселенцев разрешается призывать для обу-
чения в школах ФЗО и ремесленных училищах, расположенных 
на территории края или области, где расселены эти спецпересе-
ленцы.

2. Дети спецпереселенцев, бывших – кулаков, за исключением 
относящихся к национальностям, воюющих с СССР, государств, 

88 Кузнецова. Е. Б. Карлаг: по обе стороны «колючки» – Сургут: С. 
Дефис, 2001, 258с.
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немцы, финны и т.д. при направлении их в школы ФЗО и ремес-
ленные училища снимаются с учета спецпоселения и после окон-
чания обучения могут направляться на работу в любую часть Со-
ветского Союза. 

3. Дети спецпереселенцев других категорий, в том числе пе-
реселенных с Северного Кавказа, калмыков и крымских татар 
при направлении их в школы ФЗО и ремесленные училища пе-
редаются на учет в городское или районное отделении НКВД 
по месту нахождения учебного заведения. После окончания 
они должны направляться на работу только в пределах края 
или области их постоянного расселения89. 

Трудоспособная часть мужского населения спецпереселен-
цев с первых дней пребывания в Карагандинской области была 
занята на шахтах и рудниках. Многие чеченцы выполняли и пе-
ревыполняли производственные нормы. На шахте № 12 были 
премированы деньгами и ценными подарками Хамзаев Умар, 
Мутушев Нажмурды, Азарсаев Дики, Исмаилов Наиб. На шах-
те «Северная» отметили за перевыполнение нормы выработки 
Сатуева Абубакара, Бисултанова Лату, Мамуева Имрана, Бисул-
танова Хасана. 

Спецпереселенцев обучали новым профессиям для работы 
в добывающей промышленности. В 1947г. в Карагандинской 
области на предприятиях и ФЗО было обучены 471 спецпере-
селенец с Северного Кавказа и 355 человек освоили новые про-
фессии90.

Чеченцы и ингуши наряду с другими спецпереселенцами тру-
дились на промышленных предприятиях в добывающей и дру-
гих отраслях промышленности. Горцам приходилось осваивать 
совершенно новые для них профессии. Таким образом, проис-
ходила коренная ломка в психологии спецпереселенцев. Казах-
станский историк Ж.А. Ермекбаев замечает, что это отмечено 
во многих сводках, отчетах и докладных записках. Надо отдать 
им должное – в основной массе они работали добросовестно. 
Отдельные случаи невыхода на работу или саботажа были ско-

89 АПРК.Ф.708.Оп.8.Д.154.Л.20
90 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.96.
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рее исключением из правил послевоенного времени советского 
общества91.

Из справки управления МВД по Карагандинской области 
ноябрь 1949 г.: «В управление МВД поступают жалобы и заявле-
ния от выселенцев и спецпоселенцев, работающих в Строймон-
тажконторах №3 и 4 треста «Промжилстрой» об их материальной 
необеспеченности, вызванной низкой оплатой труда в этих хо-
зорганизациях. В связи с этим они просят оказать им содействие 
в переводе на работу в другие предприятия в целях улучшения 
своего материально – бытового положения. Данные произведен-
ных проверок хозяйственно – трудового устройства показывают, 
что рабочие – выселенцы и спецпоселенцы со времени передачи 
их для трудового использования в назначенные выше стройор-
ганизации, несмотря на добросовестное отношение большинства 
из них к труду, в летние месяцы зарабатывают в среднем 350-
400 рублей, а в зимнее время этот и без того небольшой заработок 
сокращается наполовину. Сокращение заработка в зимнее время, 
наряду со всеми другими причинами, в значительной степени 
объясняется и тем, что многие из рабочих выселенцев и спецпо-
селенцев, будучи необеспеченными теплой одеждой и обувью 
вынуждены в отдельные дни не выходить на работу. Особенно 
в тяжелых материальных условиях находятся рабочие, выселен-
цы и спецпоселенцы, имеющие в составе своих семей нетрудо-
способных членов. Исходя из вышеизложенного, вторично прошу 
рассмотреть вопрос о передаче многосемейных рабочих – высе-
ленцев и спецпоселенцев из строительных организаций «Пром-
жилстроя» на работу в предприятии комбината «Карагандау-
голь», непосредственно на добычу угля, на что они изъявляют 
свое согласие. Начальник Управления МВД по Карагандинской 
области Сыздыков»92.

Поощрение передовиков производства на шахтах Карагандин-
ского угольного бассейна проводилось на общих собраниях. Ру-
ководство области отмечало наличие ударников на шахтах и руд-

91 Ермекбаев. Ж.А. Чеченцы и ингуши в Казахстане. Алматы, 
2009.С.139.

92 ГАКО.Ф.1п.Оп.7.Д.133.Л.63-64. Подлинник.
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никах, но были случаи, когда недооценивали спецпереселенцев. 
В настоящее время выявлено достаточно материалов, свидетель-
ствующих о трудовой деятельности чеченского и ингушского на-
селения. В докладной записке о хозяйственно – бытовом и тру-
довом устройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа по Ка-
рагандинской области отмечено, что подавляющее большинство 
добросовестно относилось к работе. 

Чеченцы и ингуши показывали примеры самоотверженного 
труда, значение их трудового вклада в развитие добывающей про-
мышленности огромно. Они стали пионерами необжитых райо-
нов Казахстана. За свои трудовые успехи они получали ордена 
и медали. Из статьи участника ВОВ Д. Крупко: «Вспоминаю ко-
нец апреля 1944 г. В Караганду, в железнодорожный тупик шахты 
№ 55/57 загнали эшелон из товарных вагонов и стали выгружать 
измученных, заросших грязью небритых мужиков в высоких ба-
рашковых папахах. Было среди них много полумертвых стариков 
и старушек, женщин с малолетними детьми. Это было страшное 
зрелище. Мы тогда, молодые шахтеры приносили им из общежи-
тия кипяток и по кусочку хлеба из своего скромного пайка. Значи-
тельно позже довелось мне работать вместе с чеченцами на шахте 
№ 19 – бис. В труде, в забое чеченцы никому не уступали. Бри-
гадиром проходческой бригады работал Магомедов – коммунист 
с 1939г, фронтовик с высшим образованием, командир кавале-
рийского разведдивизиона, прошедший выучку на спецкурсах 
при Академии Генерального Штаба Красной Армии. Во время 
войны его разведдивизион наводил панику на врага, уничтожил 
много гитлеровцев, внезапно проносясь по тылам немцев.

За храбрость Магомедов был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». Однако был отозван с фронта 
и сослан в Караганду только за то, что родился чеченцем. Кро-
ме трудолюбия Магомедов обладал высокой личной культурой 
и интеллигентностью, честностью, обязательностью в поступках, 
трезвостью суждений. В работающих на шахте соплеменниках 
воспитывал чувство гордости и уважения к своей нации и своей 
Родине. В уме не укладывается, как можно целую нацию назвать 
криминальной или преступной? Кроме того, что чеченцев без-
жалостно и преступно выслали из родных мест, представители 



49

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

НКВД, МВД и КГБ немало поработали над тем, чтобы создать 
вокруг них ореол преступников, грабителей и бандитов93.

Безусловно, военное и послевоенное время было тяжелым 
для всего советского народа, но собенно трудно было насиль-
ственно вывезенным из родных мест чеченцам и ингушам. Не-
привычные резкоконтинентальные климатические условия, бо-
лезни, морально – психологический стресс, нелегкая адаптация 
к ландшафту и местным трудовым коллективам, неадекватное 
отношение местного населения и руководителей предприятий 
и учреждений, находившихся под идеологическим воздействием 
партийных и советских органов, к спецпереселенцам пришлось 
испытать со времени расселения и до начала 1950-х годов депор-
тированным народам. Между тем, даже в таких нечеловеческих 
и трудных условиях вайнахи пытались помочь и поддержать 
друг друга. Как отмечает доктор исторических наук В. Г. Шнай-
дер в своем исследовании «… нужно отдать должное спецпосе-
ленцам они стремились сохранить родственные связи, несмотря 
на, казалось бы, непреодолимые препятствия94

Из воспоминаний Армана, горняка, очевидца событий тех 
лет «по несколько дней люди жили в тоннелях, видя только свет 
фонарика, и ища руду. Со временем, у людей наступала состо-
яние подавленности в вечной тьме, и опытные горняки говори-
ли, что пора на вверх. В тех тяжелых условиях стирались все ус-
ловности и забывались все приличия. Мрак, недостаток чистого 
воздуха, страх, давили на психику человека, но было исключе-
ние. И в таких условиях чеченцы, также спускавшиеся в шахту, 
соблюдали все правила национального поведения и этики, даже 
мелочи. Он с большим удивлением наблюдал, как младшие не са-
дились есть перед старшими. В случае, когда сверху начинала сы-
паться земля (работали ведь без техники, в ручную) то все движи-
мые инстинктом самосохранения старались первыми выскочить 

93 Индустриальная Караганда. -1995-1 февраля-С.4 «Во весь голос» 
94 Шнайдер, В.Г. Проблемы социальной адаптации депортированных 

народов Северного Кавказа в местах спецпоселения (середина 
1940-х – середина 1950-х гг.)// Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 
СПб., 2008. – № 11(66). – С. 261-269.
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из забоя в тоннель. И только вайнахи (чеченцы и ингуши) стара-
лись вытолкнуть в первую очередь друг друга (младшие старших, 
а те их).

В послевоенные годы в угольной промышленности Централь-
ного Казахстана трудилось примерно 30 тысяч депортированных 
народов, в числе которых чеченцы и ингуши. По предприятиям 
угольной промышленности они были распределены следующим 
образом: трест «Ленинуголь» – 1248 человек, «Сталинуголь» – 
2620 человек, «Кировуголь» – 2137 человек, «Каруглеразрез» – 
1312 человек, Промжилстрой – 466 человек, на шахте № 8/9 им. 
Горбачева – 377 человек, на шахте № 31 – 288 человек и на шахте 
№ 31-бис – 321 спецпереселенец95 

Материально-бытовое положение их было крайне тяжелым. 
Но, несмотря на все невзгоды, они продолжали трудиться нарав-
не со всеми рабочими, внося весомый вклад в развитие угольной 
промышленности Центрального Казахстана. Значимость Кара-
гандинского угольного бассейна особенно остро встала в годы 
Великой Отечественной войны, когда фронту нужен был уголь, 
газ, свинец, когда весь Казахстан был превращен в прочный тыл, 
и каждый труженик работал самоотверженно во имя Победы, 
а репрессированные социальные группы и депортированные на-
роды еще и во имя справедливости и свободы.96

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, 
что одним из наиболее сложных в разрешении оказался вопрос 
жилищно-бытового обустройства депортированных чеченцев 
и ингушей. При подготовке к депортации предусматривался це-
лый комплекс мероприятий, направленных на хозяйственное об-
устройство переселяемых семей. Однако реализовать эти меры 
на местах оказалось сложно в силу как объективных, так и субъ-
ективных причин. 

95 ГАКО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1107. Л. 324 
96 Сулейменова М.Ж., Нугман Б.Г. Трудовой вклад репрессированных 

социальных групп и депортированных народов СССР в развитие 
угольной промышленности Центрального Казахстана в 30–40-
е годы хх века // Современные проблемы науки и образования. – 
2012. – № 3;
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§ 1.2 Трудовая активность чеченцев в системе 
комбината «Карагандауголь»

Карагандинский угольный бассейн – один из крупнейших 
в мире. Освоение его началось в 1930году. Это один из важней-
ших каменноугольных бассейнов СССР, третья после Донбасса 
и Кузбасса угольная база страны. В 1940-е годы в Карагандин-
ский угольный бассейн остро нуждался в рабочей силе. Прибы-
тие чеченцев и ингушей, в какой – то степени решило острую 
проблему нехватки рабочих рук. В начале производительность 
труда спецпереселенцев, работающих на шахтах и рудниках, 
была низкой. Местное руководство объясняло это отсутствием 
опыта работы на таких предприятиях, низкой трудовой дисципли-
ной и плохими бытовыми условиями. Но быстро приходил опыт 
и навыки работы на шахтах, рудниках и предприятиях. Многие 
чеченцы стали показывать хорошие производственные показате-
ли. Уже за август 1944 г по тресту «Сталинуголь» выполнивших 
норму было 586 человек, а перевыполнивших – 543 человека.97 

Следует отметиь, что с каждым годом повышалась трудовая 
дисциплина спецпоселенцев. Техническая учеба по повышению 
квалификаций среди спецпереселенцев – чеченцев проводилась 
за счет обучения в стахановских школах, техникумах, овладением 
техникума индивидуально – бригадной формой обучения. Среди 
них 220 человек прошли фабрично – заводское обучение и пошли 
работать на производство по полученным специальностям. 
С первых дней четвертой пятилетки карагандинские шахтеры 
стали оснащаться новой техникой. Уже в 1946 г. в ряде шахт были 
начаты работы по проходке вертикальных стволов, что значитель-
но упрощало эксплуатацию старого шахтного фонда и облегчало 
труд шахтеров. Кроме того, намечалось расширение линий забо-
ев, увеличивалось количество лав с 168 до 263.98   

«Для выполнения установленной программы труда – указано 
в Законе о четвертом пятилетнем плане – всемерно механизиро-
вать трудоемкие процессы в угольной промышленности, в част-

97 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.96. 
98 Архив комбината «Карагандауголь», п.№ 512.Д.11.Л.39.
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ности обеспечить широкое проведение работ по механизации 
навалки угля и погрузке породы. В соответствии с этим увели-
чить парк механизмов в угольной промышленности в 3– 4 раза 
по сравнению с довоенным уровнем»99. 

Послевоенные годы для Карагандинского угольного бассей-
на были годами не только количественного роста угледобычи, 
но и серьезных качественных изменений технологии подземной 
добычи угля. Эти изменения вызывались широким внедрением 
новых машин, усовершенствованных транспортеров, мощных 
электровозов, маневровых лебедок, началом применения метал-
лического крепления в очистных и подготовительных выработ-
ках. Механизированная навалка угля на шахтах Караганды на-
чалась в 1945 году и составляла она тогда 2,4% всей подземной 
добычи угля100 

В послевоенный период Карагандинский угольный бассейн 
выдвинул выдающихся конструкторов. В 1945 году механик шах-
ты № 31 С. С.Макаров на базе врубовых машин ГТК-3 И КПМ-
1 создал многомоторный угольный комбайн для мощных пластов, 
благодаря внедрению которого высвободилось 18 рабочих. В 1948 
году С.С. Макаров сконструировал навалочную машину. Началь-
ник шахты № 31 Лауреат Государственной премии Л. В Егоров 
сконструировал и построил навалочную машину – угленавалоч-
ный плуг. Этот плуг был особо эффективным на маломощных 
пластах крепких углей, где комбайн давал малую производитель-
ность.

Новая техника в сочетании с передовыми методами организа-
ции труда дала возможность в значительной степени механизи-
ровать наиболее тяжелые, трудоемкие работы в шахтах, интенси-
фицировать производственные процессы, повысить производи-
тельность труда шахтеров. Немалых успехов добились горняки 
угольных разрезов.

Ввод в работу новых мощных экскаваторов, бульдозеров, от-
вальных плугов, бурильных станков позволили механизировать 

99 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946-1950гг., М.,1946, стр.8

100 Архив комбината «Карагандауголь». П.682.Д.29.
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трудоемкие процессы на открытых работах, освободить и переве-
сти на другие участки производства сотни людей, резко повысить 
производительность труда.

Быстрое развитие промышленности Караганды в послево-
енный период стало возможным благодаря самоотверженному 
труду спецпереселенцев и творческой активности широких масс, 
трудящихся города. 

В 1946 г. рабочие Караганды включились во Всесоюзные со-
циалистические соревнования и обязались не только выполнить, 
но и перевыполнить производственную программу первого года 
пятилетки. Соревнованием было охвачено 83,3 % рабочих горо-
да101. 

Чеченцы и ингуши, работая на шахтах и рудниках, приобре-
ли специальности бурильщиков, проходчиков, добытчиков и др., 
при этом многие из них выполняли и перевыполняли производ-
ственные нормы. Их называли стахановцами, так принято было 
называть передовиков производства в послевоенное время. Ста-
хановские рекорды стали вкладом чеченцев в победу во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании. Имена их: Султаев Сайд – 
Али, Султаев Айдамир, Султаев Эдалх, Султаев Магомед, Султа-
ев Дисан, Дударов Юнус, Дударов Анас, Дударов Мамед, Джаба-
ров Абубешир, Джабаров Абу – Супьян, Джабаров Абу – Муслим, 
Джабаров Махмуд, Мокриев Мумад, Сатуев Апти, Аслаханов 
Виса, Такаев Эми, Такаев Муса, Такаев Иса, Аюбов Билларха, 
Аюбов Мовлад, Аюбов Билу, Ахмадов Олхазар, Махаев Ильяс, 
Темирсултанов Зайнди, Темирсултанов Аловди, Нуралиев Ихван, 
Гараев Авалу, Махаев Махади, Эпендиев Ризван, Эпендиев Ху-
майд, Эпендиев Ахмад, Баталов Хамби, Батаев Мохмад, Цупаев 
Салман, Саралапов Эли, Саралапов Халил, Цанаев Абдурахман, 
Исаев Хасан, Такалов Али, Такалов Усман, Гузуев Сайд – Али. 
Все они уроженцы села Верхний – Наур Надтеречного района.

Шахта № 42/43, где трудились эти горняки, называлась «че-
ченской», т.к. основная масса шахтеров была чеченцами. Шах-
теры чеченцы обязались в феврале 1947 года десятидневный 

101 Социалистическая Караганда, 1949.14 января; Даулбаев Н.Караган-
динский угольный бассейн. С.287. 
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план выполнить на 150%. Взятое обязательство было выполнено, 
и шахта № 42/43, дала сверх плана 40 тыс. тонн угля. 

В Наркоматах, предприятиях оборонного строительства, куда 
входили Тагиллаг, Алтайлаг, Каруголь, Кузбассуголь и промыш-
ленных оборонных организациях, использовался труд 76060 ч. 
спецпереселенцев, в том числе – подростков от 14 до 16 лет, ко-
торые наравне со всеми рабочими предприятий также принимали 
равное участие в трудовом подъеме народных масс102. 

На промышленных предприятиях и шахтах Казахстана рабо-
тали тысячи подростков – спецпереселенцев, нередко даже дети. 
На работу их гнала нужда, тяжелое материальное положение. 
В марте 1947 года в Казахстане насчитывалось 15133 работаю-
щих подростков в возрасте от 12 до 16 лет. На шахтах Караган-
динского угольного бассейна работало 858 подростков из числа 
чеченцев и ингушей и 329 из числа престарелых человек103. 

Своим самоотверженным трудом они составили о себе хо-
рошее мнение. С двенадцати лет начали работу проходчиками 
на шахте № 42/43 Хашиев Солт-Ахмед, Исаев Хасан, Юсаев Ше-
рип, Магомадов Мусайп, Темирханов Хаматхан, Мудуев Желу, 
Измайлов Асхаб, Салтыгереев Адам, Арсанов Хамли, Кавраев 
Султан, Гузуев Сайд-Али, Хамхоев Абубакар, Оздамиров Хаваж, 
Ибрагимов Магдан, Тангиев Иса, Мациев Мухарбии, Абаев Ваха 
и другие. Качуев Ваха, Асхабов Дарни, Мусаев Сайд-Эммин, 
Дудаев Хасан – это имена подростков, которые, добавив годы 
к фактическому возрасту, внесли заметный вклад в становление 
и развитие Карагандинского угольного бассейна. Коллектив шах-
ты «Северная» состоял в основном из чеченских и ингушских 
подростков. Здесь хорошо работали и отличились – Абубакаров 
Сайд-Усман, Бачалов Турко, Витаев Сайд-Хасан, Витаев Эммин, 
Абазов Ибрагим, Бисултанов Лата, Мамуев Имран, Бисултанов 
Хасан, Аларханов Анас, Сельхаджиев Пахрудды, Ахмадиев Ме-
сир, Ахмадиев Элим-Паша, Асхабов Халид, Мамуев Саламу, 

102 Архив Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной 
Прокуратуры РК, Ф.16, Оп.1, Д.13.

103 Спецпереселенцы в Карагандинской области: сб. док. и материа-
лов. – КарГУ, 2007.
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Мислаев Хаваж. За достигнутые высокие производственные по-
казатели все они были награждены почетными грамотами. 

По данным Карагандинского областного управления трудре-
зервов на 20 августа 1949, в числе мобилизованных оказалось 
475 чел. бездокументных, 140 человек недоростков (имеются 
в виду подростки, недостигшие совершеннолетнего возраста), 
181 чел. больных104. 

Голод, бытовая неустроенность, разобщение семей, смерть 
близких, унизительное клеймо «врага народа» – все это пришлось 
пережить чеченским подросткам. Лишь в 50-х годах политика го-
сударства по отношению к ним изменилась. 5 июля 1954 г. Совет 
Министров СССР принял Постановление «О снятии некоторых 
ограничений в правовом положении спецпереселенцев». Во из-
менение существующего порядка была установлена явка на реги-
страцию в органы МВД один раз в год. Снимались с учета в ор-
ганах МВД дети спецпереселенцев до 16-ти летнего возраста105.

Таблица 3.
Спецпоселенцы Северного Кавказа, занятые на работах в 

угледобыче, стройках, на транспорте и т. д. 1 декабря 1952 г.
Совершенно секретно 

Трудоспособных Подростков
до 16 лет Прочих Итого

14522 392 200 15114

Таблица 4. 
Спецпоселенцы Северного Кавказа, занятые на работах в 

колхозах

Трудоспособных Подростков
до16 лет Прочих Итого

6583 432 105 7120

104 ГАКО.Ф.1п.Оп.7.Д.133.Л.7-13. 
105 ГАКО.Ф.18.Оп.6.Д.75.Л.24-26.
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Таблица 5.
Спецпоселенцы Северного Кавказа, занятые на работах в 

совхозах 

Трудоспособных Подростков
до 16 лет Прочих Итого

21105 824 305 22234

Примечание: К числу прочих отнесены спецпоселенцы, ис-
пользуемые на работах из числа престарелых и ограниченно год-
ных, которые как трудоспособные не учитываются и работают 
в основном на временных, сезонных работах. Зам. нач. УМГБ, 
подполковник госбезопасности Рахимбердиев.106

В государственном архиве Карагандинской области есть спи-
сок передовиков социалистического соревнования в честь Дня 
шахтера, представленных к награждению грамотами ЦК ВЛКСМ 
за 1950г.

Абдурахманов Яхъя – горный мастер шахты № 17 им. Кали-
нина треста Ленинуголь. Приказ Мин.уг. пром. СССР№429 -13. 

Сулуманов Хусейн – бутчик цеха шахты №6.
Кадыров Кедар – моторщик №18.
Тугаев Имран – запальщик шахты № 41.
Приказ Мин.уг. пром. СССР г. Москва №491 -13 14 августа 

1950г. по тресту Ленинуголь. Значком «Отличник соц. Соревно-
вания Мин.уг.пром. СССР» Искакова Ахмеда – навалоотбойщика 
ш.№49.

По тресту Молотовуголь.
Искакова Саламгерея – навалоотбойщика ш. №64/83.
Маданова Мухамеда – навалоотбойщика ш.№33/34
Шепиева Абу – навалоотбойщика ш.№6
Цицкиева Хусаина – путевого разреза №5 по тресту Караган-

дауглеразрез ст.45 – Похвальным листом Мин. Уг. пром. СССР.
По тресту Молотовуголь:
Бекмухамедова Билала – проходчика ш.№64/83

106 ГАКО.Ф.1п.Оп.7.Д.296.Л.46
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Шамишева Шарипа – горного мастера ш.№20 – бис
Шерипова Имрана – горного мастера ш.№50 -52.
По тресту Кировуголь:
Шарипова Тагира – навалоотбойщика ш.№31.
Список лучших людей предприятий треста «Карагандаугле-

разрез», представляемых к награждению «Похвальным листом 
Мин.уг. пром. СССР»:

Сарбасов Шайха 1924г.р. член ВКП (б) – бригадир вагонщиков.
Адамов Эли 1930 г.р. – добытчик ш.№ 20 бис. – значком «От-

личник соц. соревнования». 
Акмалетдинов Шамсуддин – горный мастер 1927 г.р.ш.№44/45. 

107% значком «Отличник соц. соревнования». 
Маданов Мухамед – навалоотбойщика ш.№33/34.131%.
Мурзаманов Хожахмед 1901г.р. – навалоотбойщик ш.№42/43. 

254%
Шепиев Абу – навалоотбойщика ш.№6.104%
Канкаев Мухамед 1915 г.р. – навалоотбойщика ш.№6.117,9%
Цицкиев Хусаин – путевого разреза №5 по тресту Караганда-

углеразрез 136%
Камиев Мурат 1929 г.р. – навалоотбойщика ш.№33/34 126%107.
Одним из главных определяющих факторов развития третьей 

угольной базы СССР явилось постоянное ее пополнение подго-
товленными квалифицированными рабочими и инженерно – тех-
ническими работниками. Школы и училища за шесть лет – с 1951 
по 1956 год подготовили и передали предприятиям комбината «Ка-
рагандауголь» значительное количество механизаторских кадров 
из числа чеченцев и ингушей. Подготовка квалифицированных 
рабочих непосредственно на шахтах и заводах Карагандинского 
угольного бассейна проводилось по двум направлениям: повыше-
ние квалификации рабочих и обучение новых кадров. Осущест-
вляя исторические решения ХХ съезда партии, и июньского 1955 
года пленума ЦК КПСС комбинат «Карагандауголь» в 1956 году 
добился улучшения подготовки квалифицированных рабочих ка-
дров. По существу, это был новый этап обучения шахтеров108.

107 ГАКО.Ф.341.Оп.20.Д.270.272.267.Л.25-26.Л.173.Л 4-6.
108 Партархив Карагандинского обкома партии Ф.172Оп.2.Д.51.Л.47.
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Большинство чеченцев и ингушей прошли техническое обуче-
ние, окончили семилетнюю школу, среднюю школу. 50 – 60 годы 
прошлого столетия карагандинские шахты знамениты внедрени-
ем новой горной техники, передовой формой организации труда 
и целым градом мировых рекордов по добыче угля. «Даешь миро-
вой!» – самый горячий лозунг того времени. 

В послевоенные годы немаловажное значение имела под-
готовка квалифицированных рабочих для промышленности 
и транспорта. Государственные трудовые резервы были одной 
из форм пополнения рабочего класса – в этой системе осу-
ществлялась широкая подготовка квалифицированных кадров 
для ведущих отраслей промышленности, транспорта и строи-
тельства. Мобилизация молодежи в школыФЗО, ремесленные 
и железнодорожные училища проводилась так же, как и мо-
билизация в трудовую армию, на основе правительственных 
документов. В школы ФЗО призывалась молодежь (мужского 
пола в возрасте 15-17 лет и женского пола в возрасте 16-18 
лет)109 

В эти годы широко распространилось новое движение: от-
дельные рабочие брали на себя обязательства по досрочному вы-
полнению своих личных годовых планов. Начало этому движе-
нию было положено молодежным участком шахты № 55 – 57, где 
начальником участка был Григорий Степанов. 

Этот почин был подхвачен молодыми рабочими других шахт 
и строек угольного бассейна и стал важной формой борьбы масс 
за досрочное выполнение пятилетки. Навалоотбойщики шахты 
№ 42/43 Дударов Анас и Махаев Махди добились ежедневной 
нормы выработки на 130%. 

В 1950г. Министерством угольной промышленности СССР 
нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнова-
ния» награждается бригадир пути Михайловского углеразреза 
№5 Цицкиев Хусен Асламбекович 1930г.р. выполнивший нормы 
за 1950г.: январь – 132%, февраль – 135%, март – 136%, апрель – 
185%, май – 112%; всего за 5 месяцев – 136%110. 

109 ЦГА РК, Ф.1109, Оп.2, Д.28.
110 ГАКО.Ф.341.Оп.20.Д.15.Л81.
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В 1949г. горнопроходческая бригада Дударова Анаса устано-
вила всесоюзный рекорд по проходке. Это результат роста техни-
ческого уровня и творческой инициативы. 

Семья Мумада Дударова была выслана из с. Верхний – Наур 
Надтеречного района в 1944 г. в Центральный Казахстан. Везли 
людей в товарных вагонах, перевозивших скот, набитых до того, 
что нельзя было сесть, вероятно, в расчете на то, что многие ум-
рут по дороге из-за антисанитарных условий. Расчет был точен. 
Несмотря на крепость горцев, многие распрощались с жизнью: 
голод, холод, тиф косили людей. Из восьмерых детей Дударовых 
умерло пятеро. Наконец, привезли и разместили под открытым 
небом в поселок Компанейск. Так Дударовы, в качестве спецпе-
реселенцев, оказались, в Караганде. В то время он еще был ма-
леньким шахтерским поселком, выросшим посреди болот. 

Семья Дударовых была распределена на шахту № 42/43. Поз-
же к ним присоединился Анас, которого будучи в гостях у бабуш-
ки в с. Серноводская отправили в Кустанайскую область Старше-
го из братьев Юнуса Дударова имевшего к тому времени высшее 
техническое образование, сразу назначили десятником участка 
подготовительных работ, затем участковым маркшейдером. Пять 
лет в должности участкового маркшейдера он следил за направле-
нием при проведении выработок, вел документацию, замеры объ-
емов проходки. Благодаря Юнусу Дударову закладывались новые 
шахты, которые становились. одними из лучших шахт в Караган-
динском угольном бассейне, постоянно перевыполняли плановые 
задания. В 1950 году «За достигнутые высокие производственные 
показатели в социалистическом соревновании товарищ Дударов 
Юнус Мумадович награждается Почетной грамотой». Так высоко 
оценивала «партия народа» труд высланных чеченцев и ингушей.

В 1954 г. почетной грамотой «За достигнутые высокие произ-
водственные показатели в социалистическом соревновании» был 
награжден, отец Юнуса – Дударов Мумад – ему было присвоено 
высокое звание «Ветеран Труда» и «Почетный Шахтер».

Анас, средний из братьев Дударовых 1931 года рождения, 
поступил на шахту № 42/43 треста «Сталинуголь» после вос-
соединения с семьей в 1945 году. С 1945 года по 1958 год Ду-
даровым Анасом пройден большой трудовой путь. Он работал 
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навалоотбойщиком, десятником, горным мастером, помощником 
начальника участка, с 1955 по 1958 годы проработал начальником 
участка № 2. Руководя ведущим участком в сложных горно – гео-
логических условиях тов. Дударов Анас всегда перевыполнял Го-
сударственный план. Исходя из этого газета «Социалистическая 
Караганда» от 13 августа 1955года писала:

Большим авторитетом на шахте № 42/43 пользуется посадчик 
четвертого участка Сталинского райсовета Али Саралапов, рабо-
чий участка погрузки угля в железнодорожные вагоны Авхад Ма-
даев и многие другие горняки.

Анас Дударов десять лет тому назад даже представления 
не имел о том, как добывается уголь. Он и сейчас помнит, как пер-
вый раз спустился в шахту. Страшновато казалось под землей.

– Вряд ли освою это дело, – мучила его мысль.
Сомнения оказались напрасными. Анас Дударов не только хо-

рошо изучил все процессы разработки крутопадающего пласта, 
но стал командиром производства – начальником участка. Вто-
рой участок, которым руководит тов. Дударов, является одним 
из передовых на шахте. Разработку нижнего слоя пласта «Выше-
средний» он организовал по графику цикличности. Выемка угля 
из крутопадающего пласта – дело нелегкое. И тов. Дударов все 
внимание направляет на то, чтобы в лаве соблюдался установ-
ленный режим работы, чтобы на ходу устранялись недостатки, 
встречающиеся при ведении уступной системы добычи топлива. 
В результате по итогам работы за июль участок завоевал пер-
венство в соревновании. Он успешно справился с нормативом 
цикличности и за месяц выдал на – гора более 1.000 тонн угля 
сверх плана. В первой декаде августа лава ежедневно циклова-
лась. Лучше всех на этом участке работает комплексная бригада 
Билу Аюбова. На вахте в честь ХХ съезда партии и Дня шахтера 
бригада тов. Аюбова ежедневно выполняет производственное за-
дание на 120 %, выдает на – гора десятки тонн угля сверх плана. 
В ответ на решения Пленума КПСС коллектив участка, руково-
димый тов. Дударовым, обязался ко Дню Советской Конституции 
выполнить годовой план угледобычи111.

111 Социалистическая Караганда.13 августа 1955г.
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Среди коллектива шахты т. Дударов Анас пользовался боль-
шим авторитетом, избирался депутатом в областной Совет 
трудящихся. Первичной партийной организацией принимался 
в ряды членов КПСС из членов ВЛКСМ. Среди чеченцев и ин-
гушей Анас Мумадович являлся одним из передовых агитаторов 
по проведению партийно – хозяйственных мероприятий. Как от-
мечается в записях трудовой книжки, за выдающиеся заслуги 
перед государством и коллективом шахты тов. Дударов Анас 
неоднократно был отмечен грамотами, денежными и вещевыми 
ценностями.

24 августа 1951г. «За достигнутые высокие производственные 
показатели в социалистическом соревновании ко дню Шахтера» 
тов. Дударов награждается Почетной грамотой.

«Комитет профсоюза, партийная организация и администра-
ция шахты № 42/43 награждают Почетной грамотой тов. Дударо-
ва Анаса, как лучшего работника, отличившегося в социалисти-
ческом соревновании в 1953г.»

24 августа 1954г. «За достигнутые высокие производственные 
показатели в социалистическом соревновании ко дню Шахтера 
тов. Дударов Анас награждается Почетной грамотой. 

27 апреля 1956 г. «За достижение высоких производственных 
показателей по участку в предмайском социалистическом сорев-
новании начальник участка № 2 шахты № 42/43 товарищ Дударов 
Анас награждается почетной грамотой.

19 ноября 1957г. «ЦК ВЛКСМ награждает настоящей грамотой 
Дударова Анаса – начальника участка шахты № 42/43, за высокие 
производственные показатели, достигнутые в социалистическом 
соревновании в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции». 

Из протокола Совместного заседания Сталинского РКСУ 
и треста Сталинуголь от 10 июля 1955 г: 

Представить в комбинат Карагандауголь и в Карагандинский 
обком профсоюза на присуждение красных знамен, как выпол-
нивших условия по Всесоюзному социалистическому соревно-
ванию: Первое место участок № 2 шахты № 42/43 – начальник 
участка т. Дударов Анас, председатель Профкомитета т. Тасу-
ханов, выполнивший план добычи угля на 120.8 %, норматив 
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цикличности на 110.4%, производительность труда на 125.5 %, 
при среднем выполнении норм на 130 %112.

9 января 1957 года был издан Указ Верховного Совета СССР113 
и Президиума Верховного Совета РСФСР114 о восстановлении ав-
тономии ЧИАССР. После этого, Управление Внутренних Дел Ка-
рагандинского комитета выдало удостоверение Дударову Анасу 
в том, что он является начальником эшелона следуемого из Кара-
гандинской области, которому предоставляется право оформле-
ния, оплаты железнодорожной администрации расходов, связан-
ных с отправкой людей, также сопровождение эшелона до конеч-
ной станции назначения.

Анас Дударов был незаменимым начальником участка на шах-
те№42/43 «чеченская». В связи с этим, 10 октября 1962 г. партий-
ная организация комбината «Карагандауголь» обращается в Рай-
ком Партии Надтеречного района ЧИАССР: Партийная организа-
ция и шахта – управление шахты №42/43 треста «Сталинуголь» 
комбината «Карагандауголь» просит Райком Партии Надтеречного 
района ЧИ АССР отпустить для работы в угольной промышленно-
сти ранее работавшего начальником участка тов. Дударова Анаса. 
Просим не отказать нашей просьбе. Начальник шахты 42/43: Ба-
кланов. Секретарь парторганизации шахты 42/43: Стариченко115.

Младший из Дударовых – Дамад 1938 года рождения в де-
сятилетнем возрасте стал помощником отцу и старшим брать-
ям. Работа посадчика, кем работал Дамад, была самой рисковой 
и высокооплачиваемой. Дамада знали на шахте, как самого со-
образительного, крепкого шахтера. За самоотверженный труд на-
гражден многими Почетными грамотами, медалью «Ветеран Тру-
да» Почетный шахтер. На шахте № 42/43 десять лет отработала 
вагонщицей его жена, Кусиева Халипат. 

112 ПМА 2009– Полевой материал автора. Личный архив Дударова 
Анаса.с. Верхний – Наур ЧР.  

113 ГАРФ.Ф.7523.Оп.72.Д.701.Л.72. 
114 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. // Сост.Н. Ф. 

Бугай. М, 1994.С.206 – 207.
115 ПМА-2009.Полевые материалы автора. Личного архива Дударова 

Анаса с. Верхний -НаурЧР
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Среди депортированных чеченцев и ингушей было немало 
передовиков угольной отрасли. Кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени, Трудовой славы трех степеней, Знака Почета, По-
бедитель социалистических соревнований 9,10, 11, 12 пятилеток, 
Отличник Угольной промышленности Имран Газимиев трудил-
ся в тресте «Казахуглеразведка» вместе с 124 чеченцами. Затем 
Имрана перевели в передовую «чеченскую» шахту № 42/43, кото-
рая каждый год давала сверх плана тысячи тонн угля. 

Из показателей работы шахты №20 бис на 1950г.: Исмаилов 
Салавды – бурильщик участка №1 шахты № 20 – 118%116. Пере-
довые рабочие бригады, участники: Махмедов Увайс – проходчик 
шахты № 20– 135.8%117. Кадыров А. – бутчикчик шахты № 20– 
154%118 

Как, правило, руководители шахт происходили из рядов этих 
же шахтеров. В противном случае они не могли бы никогда найти 
общий язык с ними. Такого руководителя, который не знает шах-
ты, людей, они бы просто – напросто игнорировали и никакие 
усилия административного характера не заставили бы уважать 
руководителя, а это главное в выполнении поставленных задач. 
И такими руководителями были горный мастер Махаев Махади, 
начальник участка Дударов Анас, Муртазов Ахмед, Кокурхоев 
Ахмед, Цуров Магомед, Васиханов Леча, Ахмадов Абдулхалак, 
Сатуев Сапар, Эпендиев Ризван, Дуркаев Усман, Дуркаев Шута, 
Адалханов Алавди, Кубаев Абубакар, Кавраев Исмаил, Самбула-
тов Халид, Решедов Шапаги, Хамзаев Умар и многие другие че-
ченцы и ингуши.

Из документальной публикации: Эта история случилась в те 
времена, когда шахтеры добывали уголь под землей безо всякой 
механики. Использовались только лошадиные и человеческие 
силы. Лошадей на канатах спускали вглубь шахты, где они та-
скали тяжелые вагонетки до тех пор, пока не умирали. Живот-
ные были обречены жить в кромешной тьме, где вместо солнца 
был свет тусклых фонарей и команды шахтеров. Их уже нель-

116 ГАКО.Ф.341.Оп.20.Д.269.Л.405
117 ГАКО.Ф.341.Оп.20.Д.269.Л.536
118 ГАКО.Ф.341.Оп.20.Д.269.Л.538
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зя было поднять наверх, т.к. от яркого света лошади мгновен-
но слепли. В одной из таких шахт в середине XX века работал 
чеченец Сайд-Салах, волею судьбы, оказавшийся в Казахстане, 
среди чужих людей и обычаев. Отец его был уважаемым куз-
нецом-оружейником по имени Мохайд, а мать – домохозяйкой, 
воспитывающей десятерых детей. Семью, как и сотни других 
семей, выслали по указу Сталина из Чечни в снежном феврале 
1944 года. Многие их родные и друзья погибли. Нетранспорта-
бельные старики, дети и больные (их депортация представля-
лась наиболее трудной работникам НКВД) были согнаны в боль-
шой сарай-конюшню аула Хайбах и заживо сожжены. Тех, кто 
пытался вырваться на месте, расстреливали. Таким способом 
было уничтожено около тысячи человек. Выжившим семьям 
в местах поселения работу выбирать не приходилось. Работа 
в шахте была трудная, опасная, мужская. Чтобы прокормить се-
мью Сайд-Салах трудился самоотверженно, что начальник даже 
отмечал: «национальность тебя «подвела», не будь ты чеченцем, 
то наградили Героем Социалистического Труда». Фотография 
Сайд-Салаха получила постоянную прописку на стене почета, 
где отмечали самых достойных тружеников, работающих не-
сколько смен подряд.

Однажды в конце смены произошла авария в результате взры-
ва метана. Начался обвал и шахтеры, спасая свои жизни, броси-
лись прятаться в нише туннелей, специальных проемов, где име-
лась хоть какая-то защита от града камней. Испуганные лошади 
ржали, хрипели, метались. Сайд-Салах бросился к спасательной 
нише, однако не успел – поток земли, песка и мелких камней за-
муровал его, осталась на поверхности только голова. Он не чув-
ствовал ни рук, ни ног, не мог даже пошевелить ими. Спасло 
только то, что он упал между шпал – они прикрыли его от удара. 
Из последних сил Сайд-Салах запрокинул голову и посмотрел 
вверх шахты – в надежде увидеть проблеск света, но увидел ка-
мень. Огромный булыжник с невероятной скоростью летел вниз, 
прямо на него. Обращаясь к Всевышнему «Бисмилляхи Рахма-
ни Рахим» начал торопливо читать слова молитвы Сайд-Салах, 
предполагая, что это последнее, что он успеет в жизни. Прижал 
подбородок к груди, ожидая удара. Камень упал рядом в каких-то 
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миллиметрах от него. И лишьчерез сутки до Сайд-Салаха добра-
лись спасатели119.

Участвуя в реализации послевоенных пятилетних планов, че-
ченцы и ингуши добивались не только лучших производственных 
показателей, но осваивали новые квалификации, приобретали со-
циальный статус. К примеру, по тресту «Сталинуголь» лучшие 
стахановцы из числа чеченцев были выдвинуты на руководящие 
должности: Мутушев Нажмурды, Качуев Ваха из проходчиков 
переведены бригадирами, Магомадов, Хасбулатов и Хамзаев 
выдвинуты от сменного мастера начальниками участка. Горные 
мастера Жумалаев, Масаев, Джабаров, Махаев, Межидов, рабо-
тавшие бурильщиками, стали сменными мастерами.

Следовательно, трудовая деятельность чеченцев и ингушей 
в системе комбината «Карагандауголь» – яркий пример участия 
их в выполнении производственных планов советских пятилеток. 
Вначале производительность труда спецпереселенцев, работаю-
щих на шахтах и рудниках, была низкой. Местное руководство 
объясняло это отсутствием опыта работы на таких предприяти-
ях, низкой трудовой дисциплиной и плохими бытовыми услови-
ями. Но постепенно приходил опыт и навыки работы на шахтах, 
предприятиях и рудниках. Многие из них своим честным трудом 
добились признания не только в своем коллективе, но и за его 
пределами. Ряд чеченцев стали образцами примера, о которых не-
часто, но упоминали в прессе. Некоторые из них были отмечены 
правительственными наградами. Руководство области отмечало 
наличие стахановцев и ударников из числа чеченцев и ингушей 
на предприятиях Карагандинского угольного бассейна.

Из списка передовиков социалистического соревнования, 
в честь Дня шахтера представленных к награждению грамотами 
ЦК ВЛКСМ:

Абдурахманов Яхъя – горный мастер шахты№17 им. Калини-
на треста Ленинуголь. Приказ Министерства угольной промыш-
ленности СССР №429-13 г. Москва,8августа 1953г.:

119 http://wordyou.ru/kolonki/slovo-i-kamen. radikal.ru Цена жизни. Сло-
во и камень

 Полина Жеребцова, писательница-документалист.
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Сулейманов Хусаин – бутчик цеха шахты №6
Кадыров Кедар – моторщик шахты №6
Тугаев Имран – запальщик шахты №41
Приказ Министерства угольной промышленности СССР 

№491-14-13 г. Москва,14 августа 1950г. по тресту Ленинуголь 
Значком «Отличник социалистического соревнования Министер-
ства угольной промышленности СССР» Искакова Ахмеда – на-
валоотбойщика шахты №49; по тресту Молотовуголь Искакова 
Селима–навалоотбойщика шахты №64/83

Маденова Мухамеда – навалоотбойщика шахты №33/34
Шатимова Абу – навалоотбойщика шахты №6
по тресту Карагандауглеразрез ст.45
Цицкиева Хусаина – путевого разреза №5.
Похвальным листом Министерства угольной промышленно-

сти СССР по тресту Молотовуголь: Бекмухамедова Белаша – про-
ходчика шахты №64/83; Шамишева Шарипа – горного мастера 
шахты №20 – бис; Шерипова Алихамида – горного мастера шах-
ты № 50/52; по тресту Кировуголь Шарипова Тагира – навалоот-
бойщика шахты №31

Список лучших людей предприятий треста «Карагандаугле-
разрез», представляемых к награждению «Похвальным листом 
Министерства угольной промышленности СССР»: Сарбасов 
Шайха,1924г. р., член ВКП (б) бригадир вагонщиков.

Список работников, представляемых к награждению знач-
ком «Отличник социалистического соревнования МУП» по тре-
сту «Сталинуголь» комбината «Карагандауголь»: Адамов Эли, 
1930г.р. – орный мастер шахты №20– 124%;Ахметдинов Шамсут-
дин, 1927г.р. – горный мастер ш.№44/45 – 147%; Маденов Муха-
мед,1920г.р. беспартийный – навалоотбойщика шахты №33/34 – 
131%.

Список рабочих, ИТР и служащих шахт и предприятий треста 
«Кировуголь» представленных к награждению Знаком «Отлич-
ник социалистического соревнования»: Мурзаманов Хожахмед 
1901г.р. – показатель выполненной нормы 1950г. 254% за 5 мес. 
медалью. «За доблестный труд в ВОВ в 1941-1945гг.»: Шайти-
лов Абу 1905г.р. – навалоотбойщик «За трудовое отличие» 104%; 
Канкаев Мухамед 1915г.р –навалоотбойщик медалью «За тру-
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довую доблесть», медалью. «За доблестный труд в ВОВ в 1941-
1945гг.»117,9%; Цицкиев Абдула 1911г. – навалоотбойщик «За 
трудовую доблесть»126%; Камиев Мурат 1929г.р. «За доблест-
ный труд в ВОВ в 1941-1945гг.»128%.120 

Биография каждого из них – это биография рабочего страны, 
в которой самоотверженный труд является высшей заслугой че-
ловека перед народом. Они своим трудом закладывали основы 
индустриального могущества советского государства, были ини-
циаторами всесоюзного движения за досрочное выполнение зада-
ний первых пятилеток. Чеченцы и ингуши были незаменимыми 
работниками на шахтах. Ими было освоено множество смежных 
профессий. Среди них были: посадчики, взрывники, десятниик, 
бурчики, навалоотбойщиик, маркшейдеры, которые принесли 
своим трудом не одну медаль и звания Героя Социалистического 
Труда подставным лицам.

Безусловно, занятие трудом, работа в сферах производства 
давали возможность спецпереселенцам поправлять свое поло-
жение, приближаться хотя бы к минимальным возможностям 
удовлетворения своих потребностей. Участие чеченцев и ингу-
шей в общественной жизни вместе с другими спецпереселенцами 
способствовало улучшению их положения в обществе, измене-
нию их отношения к жизни, формированию национального со-
знания. 

§ 1.3. Применение женского труда 
в Карагандинском угольном бассейне

История Карагандинского угольного бассейна без воссоздания 
памяти о бескорыстном и героическом труде шахтерок в 40–50-е 
годы прошлого века будет неполной и неправдивой. Трудились 
женщины вручную — без комбайнов и комплексов, выкачивали 
воду, проходили вручную сотни метров горной выработки, туши-
ли лавы, работали на подземном шахтном транспорте, принося 
пайки куска черного хлеба в сутки, чем спасали родных и близ-
ких от голода. О женщинах, работавщих на шахтах и рудниках 

120 ГАКО.Ф.633 Оп.1.Д.252-. Л.536
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особо не говорили, разве что в первые послевоенные годы, лишь 
в местной прессе изредка выходили небольшие заметки. Пенсии 
были незначительными, тем не менее, они, молча, трудились, 
несли свою нелегкую женскую долю, поднимая на ноги детей, 
зачастую без отцов, погибших на фронте или в шахте.

Депортированные женщины по традиции, выполнявшие раз-
личные домашние работы, и дети, не достигшие физической 
зрелости, чтобы выжить, разделяли с мужчинами все тяжелые 
работы в шахтах и рудниках Центрального Казахстана. Впервые 
в истории чеченские женщины пришли в забой, стали забойщика-
ми, навалоотбойщиками, запальщиками, брали тяжелые шахтер-
ские лопаты и грузили уголь, крепили лаву. А некоторые из них 
даже освоили профессию машиниста врубмашины. Советский 
Союз еще до войны подписал международную конвенцию, запре-
щающую использование женщин на подземных работах. Иссле-
дуя половозрастной состав спецпереселенцев, можно сделать вы-
вод, что основная их часть была представлена детьми: из 815319 
человек 394048 – дети до 16 лет; 259050 женщин и всего 162221 
мужчин121. 

Опубликованные в средствах массовой информации и перио-
дической печати воспоминания свидетелей депортации являются 
ценным историческим материалом, в которых можно обнаружить 
факты, отсутствующие в других источниках. Мемуары не имеют 
официального характера, но больше внимания уделяют челове-
ческому фактору. Они характеризуют личностную, психолого-э-
моциональную сторону происходивших событий, раскрывают 
взаимоотношения между депортантами и местным населением, 
влияние исторических событий на менталитет спецпереселенцев.

Из сведений информатора из г. Караганды: «Я могу расска-
зать об этом, потому что моя бабушка занималась разгрузкой 
и расселением депортированных чеченцев. Она занимала тогда 
руководящий партийный пост и ей поручили принять товарные 
вагоны с чеченскими женщинами и детьми. Чеченцев привози-

121 Земсков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльные и выслан-
ные (статистико-географический аспект). – История СССР,1991. – 
278 с.
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ли в товарных неотапливаемых вагонах для перевозки скота, зи-
мой, в мороз. Когда открыли вагон с женщинами, зрелище было 
не для слабонервных. Там стоял страшный трупный запах. Жен-
щины держали на руках мертвых детей. Судя по их виду, дети 
умерли не вчера, а матери все не выпускали их из рук. И они от-
казывались выходить из вагонов. Наверное, боялись, что их при-
везли на расстрел. Уговорить их выйти было невозможно. По-че-
ченски казахи говорить, естественно, не умели, а русский язык 
чеченкам был непонятен. И никто не мог объяснить, что им ниче-
го не грозит. Можно было вывести их силой, но бабушка посмо-
трела на осунувшиеся, оцепеневшие лица женщин, раскачивав-
шихся из стороны в сторону с мертвыми младенцами на коленях, 
и у нее не хватило духу. Вокруг вагонов собирались люди, было 
много любопытствующих. Пришли и пожилые. И вот одна казах-
ская бабушка подошла к вагону и сняла с себя белый платок. Надо 
сказать, что традиционно пожилые казашки носили на голове бе-
лые платки, и снимать их прилюдно было стыдно и неприлично. 
Бабушка протянула одной из чеченок свой платок, как бы при-
глашая положить в него, как в саван, ее мертвого ребенка. Та все 
поняла и отдала ей младенца. Примеру бабушки последовало еще 
несколько женщин. И только тогда чеченки стали выходить из ва-
гонов, следуя за своими детьми»122.

Для исследователей сохранилось много материалов, свиде-
тельствующих о трудовой деятельности горянок. На шахте №18 – 
бис откатчица Товжан Умарова годовую норму 1954 г. выполнила 
на 115%. Приказом директора была награждена денежной преми-
ей. Кусиева Халипат на шахте № 42/43 выполнила норму 1955 г. 
на 106%123. 

В 1944 году на шахтах Караганды работали 30,3% женщин 
от общей численности. На шахтах создавались женские бригады 
навалоотбойщиц, число которых с каждым годом росло. На шах-
те № 20 г. Караганды самоотверженно трудились П.Астамирова, 
К. Курбанова, А. Лепиева, Т. Арчакова, Л. Киломатова, которые 
нередко выполняли сменные нормы свыше 200%. Помимо этого, 

122 http://kazakhstan.livejournal.com/ 2012-02-23 13:06:00
123 Архив Комбината «Карагандауголь», №512.Д.10.Л.29.
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они еще после работы грузили уголь в железнодорожные ваго-
ны, стирали белье, опекали детей-сирот и многое другое. Домнам 
Урала нужен был качественный малозольный уголек. От этого 
зависела прочность выплавленного металла. И здесь женщины 
сыграли решающую роль. Днем и ночью они работали на породо-
выборках, отбрасывая каждый кусок породы, повышая его свой-
ство. И карагандинский уголек с помощью женских рук хорошо 
спекался, давая высококачественный кокс124

В числе многих женщин, в депортационный перид работала 
откатчицей на шахте № «Кировская» Хадижат Умарова. После 
войны она работала породовыборщицей, больше двадцати лет – 
мотористом. Активно участвовала в погрузке угля в железнодо-
рожные вагоны во внерабочее время. Работая без выходных и от-
пусков, получала за каторжный труд пайку хлеба. Для подземных 
рабочих (и для работников горячих цехов металлургических за-
водов) пайка была 1200 граммов хлеба в день, а для тех, кто рабо-
тал на поверхности — 300-400 граммов. За рекорды премировали 
отрезами ткани на платья. В Сталинском районе 27 чеченок за пе-
ревыполнение производственных заданий были премированы от-
резами мануфактуры. 

Труд далеко не всех категорий населения в эти годы был оце-
нен по достоинству. Официальная статистика замалчивала чис-
ленность депортированных женщин, выполняющих самую тя-
желую физическую работу в добывающей промышленности, 
поскольку тоталитарному режиму было невыгодно объективно 
оценивать труд лиц, поставленных вне общества.

Кроме того, как горянки самоотверженно показали себя на про-
изводстве, значительна их роль в решении демографического 
вопроса. Огромные человеческие потери в годы Великой Отече-
ственной войны вынудили советское руководство пойти на поощ-
рение многодетных матерей и тем самым повысить рост рожда-
емости в стране. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 июля 1944 г. была учреждена высшая степень отличия – зва-
ние «Мать-героиня». Звание «Мать – героиня» являлось в СССР 

124 Подвиг женщин – шахтерок Copyright © 2011. История шахтерской 
Караганды
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высшей степенью отличия и присваивалось матерям, родившим 
и воспитавшим десять и более детей. Матерям, которым было 
присвоено звание «Мать-героиня», вручался орден «Мать-геро-
иня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР. Из числа 
женщин – спецпереселенок с Северного Кавказа награждены ор-
деном «Мать-героиня» 94 человека, орденом «Материнская сла-
ва» 574 человека, и медалью «Медаль материнства»1424челове-
ка, а всего 2271 человек.125

Известно, что большинство чеченских и ингушских семей 
были многодетными. В 1947 г. по Карагандинской области сре-
ди многодетных чеченок, представленных наградам, числилось 
325 женщин.126

В эпоху новейших технологий и повсеместного использова-
ния специальной шахтовой техники профессии «коногон» давно 
не существует. Однако, кто знаком с историей становления уголь-
ной промышленности, знают, что в прошлом веке уголь вывозили 
из шахты на лошадях, а человека, который управлял лошадью, 
называли коногоном. При каждом учреждении, шахте, производ-
стве имелся конный двор, где содержались лошади, сани, телеги 
для перемещения грузов. На конном дворе коногонами работали 
женщины из числа чеченцев и ингушей. Лошади в шахте прохо-
дили расстояния в 3-5 и более километров, проживали постоянно 
в шахтных конюшнях, иногда их вывозили на поверхность кле-
тью с глубины 360 и 260 метров, и только ночью, чтобы они не ос-
лепли от яркого света. Характерно, что одна лошадь могла тянуть 
8 вагонеток весом 1,5 тонны каждая. Каждая лошадь знала сво-
его хозяина по голосу и с трудом привыкала к новому коногону, 
поэтому люди в шахте старались работать с одними и теми же 
лошадьми.

Труд чеченских женщин широко применялся в шахтах на пли-
тах, приводах, где не было автоматики для запуска цепочки при-
водов, да и в добычных и проходческих забоях. 

125 Из отчета о выполнении мероприятий по хозяйственному устрой-
ству спецпереселенцев с Северного Кавказа. г.Алма – Ата, от 9 мар-
та 1947г. Сборник документов и материалов, Караганда,2007

126 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.14.
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Бисултанова Умат 1929 года рождения в 1946 году начала ра-
ботать на шахте №61-65 в должности подкатчицы подземкой. 
За достигнутые высокие производственные показатели награж-
дена почетными грамотами, медалями «Ветеран Труда» и «Шах-
терская Слава».

Сусаева–Есиева Букуш Абдувагаповна 1939 года рождения, 
проработала откатчицей, поверхностной лебедчицей, моторист-
кой по первому разряду. Имеет денежные поощрения и награж-
дения, награждена медалью «Ветеран труда», имеет 40 лет шах-
терского стажа.

Кусиева Айман 1920 года рождения, уроженка села Верхний – 
Наур вспоминает, как она и ее подруги, освоив мужские профес-
сии, спускались на 140 метров под землю и добывали уголь. 
В бригаде Тагира Генердукаева она прославилась самой быстрой, 
отзывчивой горнячкой. Дочь ее, Кусиева Халипат тоже пошла 
с четырнадцати лет работать на шахту.

Хабатова Полла, уроженка с. Бено-Юрт Надтеречного района, 
проработавшая на шахте № 20 более десяти лет вспоминает: 

– Много чеченок работало на разгрузке вагонов с лесом. Под-
нять один конец скользкой лесины на борт вагона было не про-
сто тяжело, но и опасно. Никакой механизации по выгрузке леса 
на шахтах не существовало. Сплавной лес был тяжелый, кора 
сверху лесины подсохла, пока вагон шел из Сибири, а под ко-
рой была вода и эта кора могла моментально соскочить с бревна 
и под ней оно такое скользкое, словно намыленное. Опасность 
была большая, однако женщины ее до конца не понимали. Один 
конец поднимали все вместе и фиксировали на выступ вертикаль-
ной лесины, которая служила обвязкой, креплением всего леса 
в вагоне и в верхней его части. Одна оставалась поддерживать 
этот поднятый конец, задача ее была одна, чтобы он не соскочил 
с опоры обратно в вагон и не переломал всем ноги. Другие подни-
мали второй конец и переваливали его через борт вагона127.

От вагона были положены ими же женщинами длинные 
ровные лесины для откатки выданного из вагона бревна по-

127 ПМА-2009г.– Из воспоминаний Хабатовой Поллы ш.№18 с. Бено – 
Юрт. ЧР
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дальше или в штабель. И здесь женский и детский труд ис-
пользовался очень широко. Такой труд мог любого из них 
сделать калекой, переломав спину, руки и ноги, и таких 
случаев немало. Однако никакие утраты не могли отменить 
директивы и постановления партии большевиков. Все было 
подчинено быстрому увеличению добычи угля. Женщины вы-
полняли физически тяжелую и технически сложную работу 
на шахтах. Бутчицы выкладывали бутовые полосы вручную, 
держали кровлю, и под их прикрытием мужчины добывали 
уголь скоростными темпами. Горнячки закладывали породой 
отработанное пространство, перелопачивали лежа шеститон-
ную норму. Порода должна была лежать так плотно, чтобы 
и спичечный коробок не поместился. Не имея механизиро-
ванных комплексов в лаве, женщины выполняли по две, три, 
а то и десять мужских норм.

Ванкаева Табарик, Элимаева Малика, Исакиева Зайнап, 
Исакиева Бяги, Тукаева Малика, Султаева Петимат, Арсхано-
ва Рихант, Баталова Хава, Джабраилова Хасибика, Халимова 
Бурсу, Гебертаева Сарсар, Гебертаева Бяги, Нуралиева Залва, 
Абдразакова Айсет, Цанаева Пети, Цанаева Есита, Арсхано-
ва Хани, Арсханова Машет, Эпендиева Киса, Эдилсултанова 
Маруса, Дуркаева Айсет, Мустапаева Куса, Абдулазиева Айна, 
Дугаева Айсари, Давтхаджиева Земи, Балатханова Кока, Балат-
ханова Канку, Бугаева Аламат, Марфушина Дуккуз, Марфуши-
на Ловда, Цупаева Шема, Цупаева Зина, Саралапова Манаш, 
Дударова Цомпа, Джабарова Бяги, Джабарова Петимат, Джаба-
рова Халипат, Тукаева Малика, Шавхалова Петимат, Шавхало-
ва Шема, Хатаева Айсет, Баталова Тоара, Баталова Бучу, Исра-
илова Мовлмат, Исаева Хасати, Товсултанова Зайнап, Осмаева 
Секинат, Самбулатова Совдат, Абкаева Нахари, Магомадова 
Товсари, Хакиева Белихат, Эльхаджиева Малика ,Балатмурзае-
ва Шарипат из шахты № 42/43 – это лишь десятки имен чечен-
ских женщин, которые в самых тяжелых жизненных обстоя-
тельствах участвовали в становлении Караганды как угольного 
бассейна128.

128 ГАКО.Ф.548.Оп.1.ед. хр. (1940 – 1970 гг.).
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Барзаева Марет 1933 года рождения, воспитывалась в детском 
доме, проработала на № 120-й шахте сорок три года. Заслужен-
ный шахтер.

Балиева Зина 1935 года рождения. Имеет тридцать лет шах-
терского стажа. Награждена медалями «Ветеран Труда», «Шах-
терская Слава».

Байсуева Мухажар, Ахмадова Бучу, Битиева Рихант, Битие-
ва Курбика, Султаева Кулсум, Хачукаева Товшан, Дапаева Забу, 
Азарсаева Моша, Нураева Бучу, Цуцаева Асма, Исмаилова Минга 
наравне с мужчинами трудились на шахте №42/43 и пользовались 
большим уважением. 

Мутушева Битки 1888 года рождения, работала отборщицей, 
была травмирована на шахте №20.

Мамуева Тамара 1938 года рождения, мотористка шахты «Се-
верная». Ветеран труда. Почетный Шахтер.

Азматгириева Шовда, Астамирова Петимат, Арсанова Месил-
жа, Альбекова Гулстан, Дааева Хурма, Исакова Билкис, Юсупова 
Монжа, Исаева Хасати, Бексултанова Табарик, Аюбова Маржан, 
Шахгириева Медни, Исраилова Людмила и многие другие про-
славились на шахтах №33, № 38. 

Источники свидетельствуют, в 1947 году женщины 
и девушки составляли примерно 60% «личного состава» шахт. 
И они, работая вручную (первый комбайн появился в 1951 
году): отбойный молоток, врубовая машина, лопата, достигли 
довоенного уровня производительности труда, а в 1950 году 
и довоенного объема добычи угля. Именно в связи с достиже-
нием довоенного уровня производительности труда и был уч-
режден в 1947 году День шахтера. Указы о награждении шах-
теров издавали уже после 1947 года, а женщин начали выво-
дить на поверхность в 1950 году, но под землей они трудились 
вплоть до начала 60-х.

Шахтерских профессий женских было множество: газомер-
щицы, камеронщицы, лесогоны, насыпщицы, мотористы, лебед-
чицы, стволовые. Особо следует отметить тех, кто был занят ра-
ботой на откате, выработке, на плитах и подземном транспорте. 
На такие участки шли, как правило, рослые и физически вынос-
ливые.
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Условия жизни и работы тех дней были суровые. Лопата, обу-
шок и кирка, ручные воротки и бадьи были основными орудия-
ми труда и видами подъемных механизмов. На железных дорогах 
замена шпал, рельсов производилась именно женщинами. Среди 
них мог оказаться мужчина, который специальной рейкой контро-
лировал ширину колеи между рельсами. Все рельсы и шпалы та-
скали женщины, вытаскивали и забивали костыли, которые кре-
пят рельсу к деревянной шпале, применяя специальную кувалду 
вытянутой формы. Шахтные дворы приводили в порядок тоже 
женщины вместе со стариками и детьми.

Очередной пример, Черепанова Любовь Ивановна 1925 года 
рождения, Заслуженный шахтер КазССР вспоминает: «В 1944 
году, когда чеченцев высадили в Караганду, мне было 19 лет. По-
селок наш состоял в основном из чеченцев и ингушей, и дальше 
стал называться «чеченским». Трудолюбивые чеченцы построили 
себе саманные «домишки» и начали трудиться на шахтах и строй-
ках Караганды. Большинство из них трудилось на шахте № 42/43. 
Шахту № 42/43 знали, как «чеченскую». 

Я одна русская работала среди чеченок в бригаде у Дударо-
ва Анаса. Многие чеченцы, благодаря своим способностям вы-
живать в экстремальных условиях, стойкости и твердости духа, 
выполняли план добычи угля на 400 – 500 %. Все чеченцы отно-
сились ко мне, как к сестре. Надо было видеть, какие прекрасные 
отношения были между этими людьми. Это были не просто сосе-
ди, это была одна общая семья. Вместе ходили на работу. Рабочее 
время будней были у каждого свои, но после работы, выполнив 
свои обязанности по хозяйству, они собирались вечерком и вспо-
минали Родину – не было конца беседе.

Говорить же о выходных вообще не приходилось. Завелся та-
кой порядок – каждый по очереди принимал у себя дома всех. 
Когда уезжали чеченцы на Кавказ мы провожали их со слезами 
на глазах. 

Они были лишены возможности читать и писать на родном 
языке, более того, не могли найти ни одного слова о своем про-
шлом, об истории своего народа и на русском. Но в чеченских 
семьях широко распространялась устная народная поэзия, песни 
религиозного содержания, песни на любовные и патриотические 
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темы. Я сама пела их вместе с подружками – Манаш, Кока, Асма. 
Живя в Казахстане, они оставались чеченцами. Они берегли па-
мять о своей прекрасной, Родине, сохраняли национальную нрав-
ственность»129. 

Материалы архивов в виде справок, отчетов, докладных запи-
сок партийных, советских и силовых органов, нормативные до-
кументы советского периода, регулирующие жизнеобеспечение 
спецпереселенцев, а также различные публикации, посвященные 
периоду депортации и проживания вне исторической Родины, 
свидетельствуют, что чеченские и ингушские женщины труди-
лись во всех сферах народного хозяйства Казахстана. Чеченские 
женщины успешно работали на шахтах и рудниках, в различных 
артелях.

На 1951 г. на шахтах Карагандинского угольного бассейна 
женщин чеченской национальности насчитывалось: вагонщики – 
4 чел., отгребщики – 245 чел., плитовые – 10 чел., камеронщи-
ки – 15 чел., навальщики – 21 чел., конвеерщики – 42 чел., люко-
вые –12 чел., лебедчики – 48 чел., откатчики – 36, рукоятчики – 
12, выборщики породы – 64 чел., ламповщики – 32, дворовые – 18 
чел., зольщики – 6 чел., прочие подземные и поверхностносные 
рабочие – 47 чел.130 

В государственном архиве г. Жезказгана сохранились до-
кументы того времени. Все они с грифом «Секретно». В про-
токолах заседания бюро КП(б) Казахстана за 1944 год  были 
записаны трудности испытываемые спецпереселенцами. Ана-
лизируя эти документы, можно увидеть то, что принятые по-
становления со сроком исполнения от 3 дней до 7 дней  выпол-
нялись лишь на «бумаге». Об этом свидетельствует и тот факт,  
один из документов, принятых от 21.06.1944г. не был исполнен 
и 27.12.1944г. принимается аналогичный документ.131 Это дока-
зывает то, что документы только постановлялись, но в жизни 
не реализовывались.

129 ПМА 2009 – Полевые материалы автора. Информант Л.Черепанова 
Л, Заслуж. шахтер КазССР. Караганда, 2009 

130 ГАКО.Ф.341.Оп.1.Д.136.Л.21-21
131 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.13.
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Труд чеченских женщин, разделивших трудную и беспокой-
ную судьбу горняков требовал от них чрезвычайного напряже-
ния физических и душевных сил. Они нашли в себе силы, встали 
в рабочий строй наравне с мужчинами: Маржан Бацаева, Айна 
Рангаева, Зулпа Хасиева, Тимаева Масарт, Сатуева Хадижат, Аб-
каева Зулпа, Мадиева Полу, Решедова Деши, Уразбиева Кеберат, 
Акмурзаева Жовзан, Макаева Сацита, Тангиева Аминат, Ахма-
дова Айна, Султаева Кока, Мусхаджиева Асет, Закриева Амнат, 
Датиева Шовда, Гебертаева Есита, Хамидова Нага, Хамидова Гу-
зан, Абуева Хадижат, Исмаилова Жарадат и многие другие. Все 
они славные труженицы из числа чеченок безотказно несли тяже-
лую мужественную ношу.

Оказавшись в середине ХХ века на перепутье своих судеб, 
в новых нечеловеческих условиях жительства и труда чеченские 
женщины приняли почетное участие во всесоюзных и республи-
канских соревнованиях. Двадцать два года посвятила шахтерской 
профессии Бахмадова Жайна. Она имеет звание «Почетный шах-
тер» и медаль «Ветеран труда», заслуженно является ветераном 
труда и труженицей тыла.

Золотхан Евлоева 1926 года рождения, инвалид первой груп-
пы (ревматизм ног) – за доблестный труд в тылу врага во время 
Великой Отечественной войне (ВОВ) присвоено почетное звание 
Ветеран тыла, которое она получила от президента России Дми-
трия Медведева в канун 66-ой годовщины со дня победы в ВОВ. 
До 1944 года семья Евлоевых жила в Грозном, где она работала 
на нефтепромыслах. В Казахстане семья Золотхан была расселена 
на окраине Караганды. Золотхан устроилась на работу в угольной 
шахте и стала добывать уголь до 1954 года наравне с мужчинами, 
не уступая даже опытным шахтерам. Все шахтеры получали в ка-
ждую смену хлебный паек, что для спецпереселенки было очень 
важно, т. к. этот паек давал возможность членам ее семьи не уме-
реть от голода, что случилось со многими спецпереселенцами 
в первые годы ссылки132. 

132 Информация предоставлена пресс-службой Регионального обще-
ственного движения ОД «Чеченский комитет национального спасе-
ния»



78

Исакиева Зулай Сулимовна

На Джезказганском марганцевом руднике отметили М. Кусову, 
К. Кулаеву, А. Шерипову, Л. Тарамову за перевыполнение нормы 
выработки. У них и других спецпереселенцев средняя месячная 
выработка норм составляла 100-150%.133 

Свою трудовую деятельность начала на Карсакпайском мед-
ном руднике Почетный металлург Республики Казахстан Забу 
Мунапова, которая выполняла свыше 150 % плана. Здесь осо-
бенно добросовестно работали: стволовая Маржан Бацаева, 
Бултышева Есита, уборщик породы Усманова Пети, рукоятчицы 
Дашаева Месилжа, Исраилова Елита, Джанхотова Манаш, Кади-
ева Тумиша, Тарамова Бушта, Хасуева Халипат, Азиева Моша, 
Хажмурадова Куси, Хажмурадова Умри, Умарова Пети, Митае-
ва Марха и многие другие. Долгие годы потом так и оставались 
непобитыми рекорды, некогда поставленные «за пайку» черно-
го хлеба спецпереселенками на шахтах и рудниках Караганды, 
Джезказгана, Балхаша.

После войны удельный вес женского труда в промышленно-
сти хотя и сократился, но оставался еще высоким. В 1950 году 
в угольной промышленности женщины составляли 26,1% всех ра-
ботников134. Постепенно принимались меры по облегчению усло-
вий труда женщин. Их переводили с вредных и тяжелых участков 
работ на более легкие. В частности, в Карагандинском бассейне 
в пятой пятилетке часть женщин на подземных работах заменили 
мужчинами. Несмотря на это, в середине 50-х годов немало жен-
щин было занято на тяжелых и вредных работах. 13 июля 1957 
года правительством было принято: Постановление о прекраще-
нии применения женского труда на подземных работах, горно-
добывающей и угольной промышленности и на строительстве 
подземных сооружений, о высвобождении в течение 1958 – 1959 
гг. женщин из металлургической, химической и некоторых дру-
гих отраслей промышленности135.

Однако постановление плохо выполнялось в Карагандин-
ском угольном бассейне, где на начало 1959 года на подзем-

133 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.96. 
134 Хавин А.Караганда – третья угольная база СССР, Караганда С174.
135 СП СССР.1957. № 8.Ст.81.
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ных работах оставалось более 4,8 тыс. женщин. Только в на-
чале 60-х годов прекратилось использование на этих участках 
женского труда. Улучшению материально-бытового положе-
ния работницы-матери способствовали увеличение с 1956 г. 
продолжительности отпусков по беременности и родам с 77 
до 112 дней, а также реализация постановления правительства 
от 13 октября 1956 г. «О дальнейших мерах помощи женщи-
нам-матерям, работающим на предприятиях и в учреждени-
ях»136.

К великому счастью, даже в этом рукотворном аду земном на-
половину уничтоженному чеченскому народу удалось не только 
выжить, но и сохранить свою честь и достоинство, собственное 
имя и самобытность. 

И этим мы обязаны в первую очередь чеченской женщине-ма-
тере, которая, сама, умирая от непосильной работы на шахтах 
и рудниках Казахстана, выкармливала и сохраняла своих детей. 
В силу своей высокой нравственности она годами ждала с фронта 
«своих», не смешиваясь с другими этносами, чем и спасла полу-
истребленный народ от ассимиляции. По этому поводу хотелось 
бы привести один документ тех лет: 

11 января 1945 г. Указ. Спецпереселенцы по национально-
сти чеченки, ингушки, балкарки и карачаевки при выходе замуж 
за местных жителей, не являющихся спецпереселенцами, снима-
ются с учета спецпоселенцев и освобождаются от всех режимных 
ограничений постановлением НКВД СССР. Заместитель наркома 
внутренних дел Союза ССР В.В.Чернышев137.

Таким образом, на тяжелых работах добывающей промыш-
ленности Карагандинского региона широко использовался труд 
чеченских женщин и детей. Удел этих женщин, не имевших обра-
зования и профессионального опыта работы на шахтах и рудни-
ках – непосильный труд, семейное неблагополучие, девиантное 
поведение из-за одиночества или прозябание как матери – оди-
ночки. В архетипическом сознании депортированных женщин, 
работавших на тяжелых физических работах, возникали симпто-

136 Бюллетень ВЦСПС.1956№ 6.С11-12.
137 Исакиева З.С.«Нана», № 2-3,2004 С.23.
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мы «комплекса неполноценности», загубленной привлекательно-
сти, подорванного здоровья. 

Стресс, полученный от депортации, рикошетом прошелся 
по сознанию чеченцев и ингушей. Жестокий удар был нанесен 
их традиционному укладу жизни. Жизнь вайнахов, на протя-
жении веков складывавшаяся на основе адата и ислама, в один 
момент разрушила стереотип отношения к старшим, женщинам 
и мертвым. Они, воспитанные в рамках своеобразного отноше-
ния к женщине-матере, сестре и дочери, не могли спокойно пере-
нести страдания и отчаяние, охватившее их на пути следования 
к местам расселения. Такая трагедия навсегда останется в их па-
мяти138. 

Вместе с тем, сильный психологический стресс, вызванный 
внезапным выселением, недолго удерживал сознание людей 
в состоянии подавленности и растерянности. Многие психологи 
определяют понятие стресса как защитную реакцию организма. 
В нашем случае мы имеем сверхзащитную реакцию, выражен-
ную в готовности положить все силы, чтобы выжить и сохранить 
свои привычные связи и национальные приоритеты. Женщины 
и дети из числа чеченцев и ингушей, выселенные с прежних мест 
проживания, в самых тяжелых житейских условиях участвова-
ли в становлении Караганды как угольного бассейна. Несмотря 
на автономность и относительную самодостаточность общины, 
чеченцы и ингуши поддерживали общение с местным населени-
ем, как на производстве, так и быту.

138 Ермекбаев Ж.Чеченцы и ингуши в Казахстане. 
История и судьбы. Алматы, 2009. С.339. 
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ГЛАВА 2. СОЗИДАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ 
В РАЗВИТИИ ТРЕТЬЕЙ УГОЛЬНОЙ БАЗЫ 

СССР

§ 2.1 Улучшение условий жизни и труда 
карагандинцев

На протяжении всего периода депортации одним из наибо-
лее сложных оставался вопрос о жилищно-бытовом обустрой-
стве вынужденных переселенцев. При подготовке к депортации 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) издали ряд постановлений и инструк-
ций, определяющих хозяйственное положение данной катего-
рии населения на местах. В них предусматривалось наделение 
спецпереселенцев земельными участками, выплата компен-
саций за оставленное имущество в местах проживания до вы-
сылки, предоставление ссуд и кредитов на строительство и хо-
зяйственное обзаведение по новому месту жительства, выдача 
стройматериалов, скота, предметов первой необходимости. Ре-
ализация планов и инструкций возлагалась на местные органы 
власти. Процесс социально-бытовой и психологической адапта-
ции спецпереселенцев зависел от нескольких факторов: природ-
ных условий района селения, степени подготовленности жилого 
фонда, обеспечение рабочими местами, предметами и товарами 
первой необходимости, медицинского обслуживания, отноше-
ний с местным населением.

Послевоенный период принес некоторое облегчение в поло-
жении спецпереселенцев. Улучшилось снабжение переселенцев 
продуктами и товарами первой необходимости. Многие семьи 
построили дома, приобрели в личное пользование скот. Поста-
новлениями СНК предусматривалось охватить детей переселен-
цев школьным обучением и яслями. Однако в решении этого во-
проса также было много трудностей. Для устранения этих недо-
статков принимались соответствующие меры. При отдаленности 
школ создавались общежития и интернаты для детей.
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Главным вопросом в строительстве Карагандинского уголь-
ного бассейна был вопрос обеспечения его квалифицированны-
ми рабочими кадрами, привлечения огромного количества ра-
бочей силы. Добровольная, плановая вербовка рабочих кадров 
по оргнабору и из местного населения в силу ряда обстоятельств 
не удовлетворяла этот спрос. В такой обстановке участие прибы-
вающих в Караганду спецпереселенцев в трудовом производстве 
было крайне необходимым. Использование спецпереселенцев 
на строительстве и в шахтах производилось на основе договоров, 
заключенных Управлением НКВД с хозорганами. Спецпересе-
ленцы были различных профессий: горнорабочие, рабочие-ме-
таллурги, строительные рабочие. Заботы о трудовом устройстве 
спецпереселенцев были возложены на трест «Карагандауголь», 
при котором существовал специальный отдел по спецпересыль-
ным. По его распоряжению все прибывшие спецпереселенцы 
были определены в трудпоселки-обсервации, близко расположен-
ные к шахтам. Это Майкудук, Пришахтинск, Новая Тихоновка, 
Компанейск, Ново-Узенка. Иначе их называли «промышленные 
спецпоселки», где были назначены коменданты, которые следили 
за выполнением законов Советского государства и распоряжений 
местных административных органов жителями спецпоселков. 
Участвуя в развитии угольной промышленности, спецпереселен-
цы втягивались в работу, честно трудились, организовывали про-
изводственные бригады, трудовые соперничества между собой. 

В последние годы войны количество рабочих продолжало уве-
личиваться. В 1944 году среднемесячный контингент рабочих 
на шахтах достиг 28 646 человек, рост по сравнению с 1943 го-
дом составил 112,7%. На 1 июля 1944 года в бассейне было 42 
955 рабочих, или 85,5% к общему составу трудящихся. В 1945 
году в шахты Караганды были приняты на работу 13542 рабочих, 
из них более 4 тысяч человек были из числа депортированных 
народов с Северного Кавказа139. 

Прибывший на комбинат новый контингент трудпереселен-
цев трудился наравне со всеми рабочими и добивался хороших 

139 Народное хозяйство Карагандинской области. // Стат. сб. – Караган-
да. – 1967 С.32. 
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трудовых успехов. Шахтерами бассейна было выдано сверх пла-
на 40 400 тонн угля. А всего за 4 года войны было добыто 45 
722 тысячи тонн, или в 1,5 раза больше, чем за предыдущие годы. 
К концу войны в 1945 году в эксплуатацию вступило 8 новых 
шахт. В трудовых условиях военного времени рабочие треста 
«Карагандашахтострой» ввели в эксплуатацию 30 новых шахт 
и 3 угольных разреза, давших дополнительный миллион тонн 
угля. Значительно выросла техническая оснащенность крупней-
шего угольного бассейна Центрального Казахстана140 

В послевоенные годы в СССР было принято ряд мер для ре-
шения первоочередных нужд трудящихся. С января 1946 г. по-
всеместно отменен военный налог с населения. В сентябре того 
же года повышен размер необлагаемого минимума заработной 
платы рабочих и служащих с 150 руб. до 260 руб. в месяц. Была 
введена так называемая «хлебная надбавка» (ежемесячная допла-
та в размере от 80 до 100 руб.) для тех, кто получал заработную 
плату от 300 до 900 руб. (данные о размере зарплаты приводятся 
в денежном исчислении 1946г.).141

К концу 1947 года условия жизни и труда шахтеров начали 
улучшаться. К 1948 году была отменена карточная система снаб-
жения населения промышленными и продовольственными това-
рами. Нормированное распределение продуктов было заменено 
развернутой государственной и кооперативной торговлей. Была 
проведена денежная реформа, значительно укрепившая покупа-
тельскую способность советского рубля. Большую роль в обеспе-
чении населения города дополнительными продуктами питания 
играли подсобные хозяйства, которые создавались при крупных 
предприятиях, стройках, учреждениях.

Так, подсобное хозяйство комбината «Карагандауголь» в 1947 
г. поставило в торговую сеть, предприятиям общественного пита-
ния и детским садам комбината 1250 т. овощей, 2070 т. картофеля, 
165,4 т. мяса, 38,6 т. масла, 294 т. круп. Подсобные хозяйства еже-

140 Архивные материалы: Государственный архив Карагандинской об-
ласти (ГАКО). Ф. 18. Оп. 1. Д. 135. Л. 100–100 об. 

141 Правда, 1945. 31 декабря; Ведомости Верховного Совета СССР,1946. 
№ 36, 5 октября; Правда, 1946.16 сентября
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годно наращивали поставку продуктов населению города. Широ-
кое развитие получило индивидуальное и коллективное огород-
ничество рабочих и служащих, которое являлось значительным 
источником дополнительного обеспечения трудящихся продукта-
ми питания – картофеля и овощами.142

На протяжении 1947 – 1954 годов ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР семикратно проводили снижение государствен-
ных розничных цен на продовольственные и промышленные 
товары массового потребления. В результате цены сократились 
примерно в 2,3 раза, в том числе на продовольственные товары 
в 2,6 и на промышленные изделия – 1,9 раза143. Особенно суще-
ственно были снижены цены на животное масло, мясопродукты, 
хлеб, обувь и т.д. Все это увеличило реальные доходы всех кате-
горий трудящихся. За 1950 год затраты государства на социаль-
ное страхование по Караганде составили 45,7 млн. руб.144

Основным показателем роста материального благосостояния 
является рост заработной платы – главного источника доходов 
рабочих. В послевоенные годы государство регулировало и обе-
спечивало более высокий уровень зарплаты рабочих важнейших 
отраслей народного хозяйства. 

В сентябре 1947 года правительством принято Постановление: 
«О преимуществах и льготах для подземных рабочих и инженер-
но – технических работников угольной промышленности и стро-
ительства угольных шахт». 

В конце четвертой пятилетки высокооплачиваемой категори-
ей, трудящихся являлись рабочие угольной промышленности, 
черной и цветной металлургии.145

У рабочих ведущих отраслей тяжелой промышленности уголь-
ной, металлургической и других заработанная плата, начиная 
с 1947 года, повышалась за счет выплаты единовременных возна-

142 Угольная промышленность Каз.ССР за 50 лет: Стат. справочник. М, 
1968.С.645

143 История СССР с древнейших времен до наших дней. 
М.,1967,Т.2.ч.1с.350

144 Народное хозяйство СССР: ст.с. М.,1956. с.211
145 Правда.1947.24 сентября
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граждений за выслугу лет и премий за выполнение и перевыпол-
нение плана. Шахтерам, занятым на добыче коксующихся углей, 
тарифные ставки увеличены на 10%. В 1950 году у горняков Ка-
раганды, доплата за выслугу лет, составляла почти 8 % в структу-
ре фонда зарплаты, а премия за выполнение плана 13,4%, зарабо-
танная плата шахтеров была наиболее высокой. В 1950 году она 
достигла 126,3 рублей, увеличившись по сравнению с 1940 годом 
втрое.

Переход с конца 1957 года на новые условия оплаты труда, 
позволил значительно увеличить заработную плату рабочих, за-
нятых на добыче угля. Она поднялась на 25, % – от 146,7 рублей 
в 1957 году до 184,3 рублей в 1959 году, повысилась также зар-
плата и низкооплачиваемых работников. Так, на шахтах треста 
«Кировуголь» комбината Карагандауголь удельный вес рабо-
чих, получавших менее 60 рублей в месяц, сократился с 13,3% 
до 2,3 %146. 

В целях повышения материальной заинтересованности ра-
бочих была пересмотрена система премиальной оплаты труда. 
В угольной промышленности ввели единое коллективное преми-
рование рабочих за выполнение еженедельных, вместо месячных 
планов добычи угля. Доля премиальных доплат у рабочих Кара-
ганды в фонде зарплаты возросла. Надбавки к заработной плате 
работников угольной промышленности республики составили 
в 1955г. 11%147. Среднемесячная зарплата у шахтеров была наи-
более высокой.

Существенную роль в росте реальных доходов, трудящихся 
во второй половине 50-х годов наряду с ростом заработной платы 
сыграли сокращение и отмена ряда налогов у низкооплачиваемых 
категорий рабочих и служащих.

В 1957 году освобождены от уплаты налога холостяки, оди-
нокие и малосемейные граждане, незамужние женщины и все 
граждане, имеющие хотя бы одного ребенка. Реальные доходы 

146 Карагандинский угольный бассейн. Справочник. с 350.Алма-Ата, 
1968. С 289

147 Социалистический труд. 1960. №5. С.11: Угольная промышлен-
ность Казахстана за 50 лет. С.322
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населения повысились и в результате сокращения ежегодного вы-
пуска государственных займов, реализуемых по подписке среди 
населения. 

В 1953 году сумма этих платежей уменьшилась более чем 
вдвое, в 1958 году выпуск займов для размещения среди населе-
ния был прекращен. 

С 1 сентября 1956 года отменена плата за обучение в старших 
классах средней школы, в средних и высших учебных заведени-
ях. В целом эти меры способствовали, как росту материального 
благосостояния, так и постепенному выравниванию оплаты труда 
различных групп рабочего класса.

Существенно изменились условия труда рабочих Караганды. 
Полностью вытеснен ручной труд на таких операциях, как заруб-
ка, отбойка, откатка угля и погрузка его в железнодорожные ва-
гоны. Доля механизированного труда на завалке угля в очистных 
забоях увеличилась с 24,9 % в 1950 году до 73,5% в 1958 году.

Степень механизации труда в целом на шахтах Карагандин-
ского бассейна достигла в 1957 году до 70%.148

Коренное изменение условий труда шахтеров несла начавшая-
ся комплексная механизация и автоматизация крупных шахт. Воз-
росла доля машинного труда в машиностроении, строительстве 
и других отраслях промышленности города. Однако техническое 
перевооружение производства происходило медленно, планы 
внедрения новой техники выполнялись не полностью.

Технический уровень многих производств отставал от сред-
них показателей по стране. Механизированный труд в угольной 
промышленности Караганды составлял лишь 22,4 %. В после-
военный период усилилось внимание к вопросам охраны труда. 
Увеличились ассигнования на эти цели.

Многое делалось для улучшения охраны труда угольщиков 
Караганды. Шахты оборудовались более совершенной венти-
ляционной системой, постоянным электрическим освещением, 
на наклонных шахтах стали использовать подземные трамваи 
для перевозки людей, карбидные лампы шахтеров заменялись 

148 Рабочий класс СССР в годы упрочения и развития социалистиче-
ского общества: 1945-1960 гг. М., 1987. Т.4. С.238. 



87

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

более безопасными аккумуляторными. В результате сократился 
производственный травматизм на шахтах. В 1948 г. он снизился 
по сравнению с 1947г. на 13,8%. На каждой шахте функциониро-
вали комиссии по охране труда и технике безопасности. В 1948 
году в них входило 433 рабочих и ИТР, кроме этого, 1734 чело-
века являлись общественными инспекторами по охране труда. 
Они проводили комплексные проверки соблюдения требований 
техники безопасности на шахтах, в ходе которых только в 1948 
году было внесено 1272 предложения.

В пятой пятилетке на комбинате Карагандауголь на проведение 
мероприятий по технике безопасности, на установку вентиляци-
онных устройств, на улучшение санитарно – бытовых условий, 
работающих было освоено 3,2 млн. рублей. Улучшилась охрана 
труда на комбинате. Применялись предварительное увлажнение 
угольного массива, дегазация угольных пластов, использовались 
и технические средства для очистки воздуха в забоях от пыли.149 

Особое внимание обращалось на охрану труда женщин. Од-
ним из следствий войны явилось, как известно, расширение сфе-
ры применения женского труда в промышленности.

Успехи в развитии народного хозяйства, достигнутые в сере-
дине 50-х годов, создали необходимые социально – экономиче-
ские предпосылки для сокращения рабочего дня. В марте 1956 
года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
была сокращена продолжительность рабочего дня в предвыход-
ные и предпраздничные дни на два часа. 

В 1957 году начался переход рабочих и служащих на семи – 
и шестичасовой рабочий день. В марте 1958 года начался пере-
ход на сокращенный рабочий день угольщиков Карагандинского 
угольного бассейна, завершился он в начале 1959 года. Рабочий 
день шахтеров сократился с 8–ми до 6.4 часов, в том числе под-
земных рабочих – с 8 до 6 часов, занятых на угольных разрезах – 
с 8 до 7 часов150. 

149 Угольная промышленность СССР за 50 лет: Ст. сборник. М. 
1968.С.642 – 644.

150 Угольная промышленность СССР за 50 лет: Ст. сборник. М. 
1968.С.645.
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С переходом на сокращенный рабочий день изменился режим 
работы шахт. С непрерывной рабочей недели шахтеры в 1959г. 
перешли на прерывный режим работы с единым для всех выход-
ным днем,что создало условия для лучшей организации их отды-
ха и роста производительности труда.

Принятый Верховным Советом СССР 14 июля 1956 года Закон 
о государственных пенсиях значительно улучшил пенсионное обе-
спечение рабочих и служащих. Увеличились размеры пенсий, рас-
ширился круг лиц, имеющих право на пенсию по старости. Для шах-
теров были установлены повышенные размеры пенсий и пособий 
по временной нетрудоспособности. Рабочие и служащие, занятые 
на подземных работах, с вредными и тяжелыми условиями труда 
имели право выходить на пенсию по достижению 50 лет. В резуль-
тате значительно увеличилось число пенсионеров в Караганде. 

Так, в 1957 году, по неполным данным, число пенсионеров 
по Караганде составило 17730 человек.151

Усилилось внимание к жилищной проблеме, но ограничен-
ность ресурсов в первые послевоенные годы не позволяла карди-
нально решить этот вопрос. Жилищное строительство в Караган-
де продвигалось медленно, оно не поспевало за стремительным 
ростом населения города.

В годы четвертой и пятой пятилеток еще была низка промыш-
ленная база жилищного домостроения. В основном строились 
малоэтажные дома в два-три этажа. Благоустроенными квартира-
ми, прежде всего, обеспечивались в городе шахтеры. Улучшению 
жилищных условий шахтеров в послевоенные годы способство-
вало развернувшееся в Караганде, как и по всей стране, строи-
тельство индивидуальных домов. Только в 1946 году шахтеры 
Карагандинского бассейна получили 1365 домов. Стоимость 
домов они выплачивали на льготных условиях в течение 10 лет. 
Ежемесячный взнос для погашения долга не превышал обычной 
квартирной платы.152

Партийные и профсоюзные организации Караганды особо за-
ботились об улучшении бытовых и культурных условий молодых 

151 ГАКО.Ф.1233.Оп.1.Д.3.Л.37,98.
152 Хавин А. Ф. Караганда – третья угольная база СССР. С.171.
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рабочих. Так, только за 1946-1949 годы для молодых шахтеров 
Караганды было построено 77 интернатов и 126 общежитий, в ко-
торых проживало около 4 тыс. человек.153 

Во второй половине 50-х годов, как и в республике, в Кара-
ганде получило широкое распространение строительство домов 
народной стройки, с участием рабочих, служащих, инженер-
но-технических работников и членов их семей. Таким методом 
были построены сотни домов, что значительно снизило остроту 
жилищной проблемы в городе.

В Караганде в целом средняя норма жилой площади, приходя-
щейся на одного человека, составила в 1957 году 5,5 кв.м., а в не-
которых районах города она была еще выше. Например, на шах-
тах № № 1, 35, 18, 18 – бис, 86, 19– бис, 121, 4, 106, 107, 120, 
3 – в среднем 8 кв.м., на шахте № 47 – 11 кв. м, на шахте №104 –12 
кв.м.154 Однако многие квартиры были коммунальными, без эле-
ментарных бытовых удобств. Низок был процент теплофикации 
и радиофикации квартир. Жилищно-коммунальные хозяйства 
не могли полностью удовлетворить запросы трудящихся.

Показателем роста благосостояния, трудящихся является 
как рост их покупательской способности, так и увеличение роз-
ничного товарооборота. Только за три года четвертой пятилетки 
(1948-1950 гг.) в городе было открыто 116 новых магазинов, ки-
осков, предприятий общественного питания.155 Улучшению пита-
ния трудящихся уделялось особое внимание.

В связи с отменой карточной системы измененились работы 
предприятий общественного питания, расширились их сети. Так, 
в 1948 году на шахтах дополнительно было открыто 26 столовых, 
магазинов, буфетов, улучшена торговля и работа столовых.

В Карагандинском бассейне в 1948г. шахткомы создали 87 ко-
миссий по рабочему снабжению и избрали 1215 рабочих обще-
ственными контролерами, которые систематически проводили 

153 ПАКО.Ф.1.Оп.5.Д.72.Л.50.
154 Досмагамбетов С. Поташкин Ф. К вопросу о росте благосостояния, 

трудящихся Караганды. С. 38.
155 Народное хозяйство Карагандинской области: Стат.сб. Караганда, 

1967.С.97 – 98.
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общественные смотры работы предприятий общественного пита-
ния и торговли. Государство ежегодно выделяло большие средства 
на развитие здравоохранения, на строительство лечебных учреж-
дений. Соответственно, в 1949-1950гг. в эксплуатацию были сданы 
детская больница в Новом городе, травматологическая больница 
на шахте № 55/60, амбулатория в пос. Новый Майкудук, были от-
крыты детские учреждения на шахте №6 «Новая» и т. д. 

Профсоюзными организациями Караганды значительное вни-
мание уделялось организации отдыха трудящихся. На курортах 
Крыма, Кавказа, Прибалтики провели в 1956г. 5580 карагандин-
цев, из них 2586 шахтеров. Успехи социалистической экономики 
в послевоенные годы, бурное индустриальное развитие города, 
рост рядов рабочего класса, подъем материального благосостоя-
ния населения создали реальные условия для широкого культур-
ного строительства в Караганде.

10 сентября 1947 года, Указом Верховного Совета ССР было 
решено отмечать День Шахтера, в последнее воскресенье авгу-
ста. Престиж шахтерской профессии в стране стал чрезвычайно 
высок. В честь Дня шахтера в бассейне было объявлено социа-
листическое соревнование, в связи, с чем необходимо было по-
крыть образовавшуюся задолженность по добыче и погрузке угля 
и выполнить к первому сентября принятое годовое обязательство 
в соревновании с шахтерами Кузбасса – дать в 1948 году сверх 
плана 130000 тонн угля.

В канун празднования Дня шахтера, за выдающиеся дости-
жения в добыче угля, 10 шахтеров были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда –3200 горняков бассейна награждены 
орденами и медалями СССР. 

В послевоенные годы в советской культуре особое внимание 
уделялось организации повседневного досуга среди населения 
через такие его формы, как чтение, кино, клубы, театр и праздни-
ки. Партия воспитывала в советском человеке коммунистическое 
отношение к труду и чувство советского патриотизма.

Таким образом, в послевоенные годы, несмотря на трудности 
восстановительного периода, постепенно повышался уровень 
материального благосостояния трудящихся, улучшались условия 
труда и быта шахтеров Караганды.
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§ 2.2 Подъем технического уровня на шахтах 
Карагандинского бассейна

Несмотря на трудности в развитии угольной промышлен-
ности, послевоенный период было приложено немало усилий, 
чтобы удовлетворить потребности народного хозяйства в угле, 
в первую очередь металлургической промышленности, которая 
работает на угле, идущем на коксование. Прирост добычи угля 
за годы семилетки происходил за счет совершенствования горной 
техники, технологии добычи и переработки угля на шахтах, раз-
резах и обогатительных фабриках. За годы семилетки нагрузка 
на забой повысилась в полтора раза, на шахту–65 %, угольный 
разрез – на 25%. 

Основным направлением в проектировании и строительстве 
угольных шахт на 1950-60-е годы, одобренным Советом Ми-
нистров СССР, было строительство крупных шахт мощностью 
3–8 млн. т. в год с максимальным уровнем механизации и автома-
тизации производственных процессов.156 

За этот период в Казахстане предусматривалось ввести в дей-
ствие угольные шахты общей мощностью 27– 30 млн. т., увели-
чить добычу в 1,5–1,6 раза, в том числе коксующихся углей – при-
мерно в 3 раза.157

Добычу коксующихся углей по Карагандинскому бассейну 
намечалось увеличить за счет освоения новых угленосных рай-
онов Саранского, Чурубай-Нуринского, Тентекского, Шахтин-
ского.

Караганда занимала третье место по добыче угля в Советском 
Союзе. Она обеспечивала все возрастающую потребность в угле 
Магнитогорского металлургического комбината, Карагандин-
ского металлургического завода, Ермаковского ферросплавного 
завода, предприятий химической, энергетической, машиностро-
ительной и другой промышленности Казахстана, Урала, Средней 
Азии и Сибири.

156 Материалы научно-технического совещания. Алма-Ата, 1962. С.3.
157 Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1950-

1960 гг., М. 1957.
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Одним из источников повышения производительности труда 
стал переход от сменно – бригадного к суточному участковому 
комплексу. Сущность участкового комплекса заключается в том, 
что заработок рабочих комплексных бригад начисляется по ко-
личеству угля, добытого за сутки, пропорционально тарифным 
ставкам. Борьба за высокую выработку заняла важное место 
в соревновании на шахтах бассейна. Она неуклонно вела к ро-
сту среднемесячной производительности комбайна в бассейне. 
Если в 1953 году она составила 8543т., то в 1957 году стала равна 
10420 т угля в месяц158.

В 1950-е годы широко стал применяться на шахтах новый вид 
крепи в очистных забоях. Практически был завершен к 1953 году 
переход от деревянной крепи к металлической. Все очистные за-
бои в бассейне были переведены на управление кровлей полным 
обрушением, что все это позволило сократить расход леса.

По темпам роста производительности труда Карагандинский 
угольный бассейн опередил другие бассейны страны, в 1955 году 
она возросла по сравнению с 1949 годом почти 1,7 раза, в Донбас-
се –1,3 раза, Кузбассе – в 1 раз, в среднем по шахтам и угольной 
промышленности страны – в 1,3 раза. Объем валовой продукции 
промышленности в Карагандинской области за 10 лет увеличил-
ся более чем в 2 раза, в том числе угольной промышленности – 
в 1,7 раза.

Если за 22 года 1930 – 1952 здесь было добыто 180 млн. т. 
черного

золота, то за 1953 – 1963 годы более 304 млн.т., из них подзем-
ным способом свыше 236 млн.т.159

Для добычи угля в Карагандинском угольном бассейне начали 
использовать энергию сжатого воздуха и электричества, что по-
зволило в короткий срок ликвидировать тяжелый ручной труд.

В связи с подготовкой кадров и ростом численности квали-
фицированных рабочих интересно проследить национальный 
состав молодых рабочих Карагандинского угольного бассейна. 

158 «Уголь», 1955, №8, текущий архив комбината «Караганда – уголь» 
за 1951-1957 гг.

159 Индустриальная Караганда, 1964 г.29 августа.
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На шахтах бассейна на 1 января 1956 года было в возрасте до 25 
лет молодых рабочих 18628, русских – 8066, украинцев – 2377, 
чеченцев – 395, казахов – 1550, немцев – 1961 и других нацио-
нальностей – 4279. Эти данные говорят, что состав молодых ра-
бочих был интернационален160.

Развитие технического прогресса и подъем культурно – тех-
нического уровня рабочих Караганды были взаимосвязаны с ро-
стом материального благосостояния шахтеров за годы семилетки. 
Шахтерам была повышена заработная плата, установлена повы-
шенная пенсия и высокое пособие по временной нетрудоспособ-
ности. Ежегодно выплачивалось вознаграждение за выслугу лет. 
Горнякам, проработавшим не менее 10 лет на подземных работах 
в угольной промышленности и имеющим особые заслуги в сво-
ении новой техники и в повышении производительности труда, 
присваивалось звание Почетного шахтера.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 8 ок-
тября 1956 года за особые заслуги в добыче угля, в строительстве 
шахт установили значки «Шахтерская Слава». 

В период подготовки к ХХI съезду КПСС широко разверну-
лось новое патриотическое начинание – движение ударников, 
бригад и коллективов коммунистического труда, зачинателями 
которого выступили рабочие – коммунисты и комсомольцы стан-
ции Москва – Сортировочная, того самого депо, где в 1919 году 
зародились знаменитые коммунистические субботники, назван-
ные В. И. Лениным Великим почином.

В Караганде почетное звание бригады коммунистического 
труда первой было присвоено бригаде машиниста горного ком-
байна шахты 

№1 – «Вертикальная» Михаила Бондалетова.
Все 12 членов бригады: Михаил Бондалетов, Исакиев. Сулим, 

Н. Яковлев, Цуров Магомед, Сатуев Сапар, Сатуев Апти, В.Пис-
кунов, В. Овчинников, В. Бровко, В. Ведящев, Уразбиев Ж, Гуна-
ев Умар, единодушно решили работать и жить по коммунистиче-
ски и взяли на себя такие обязательства: 

160 «Уголь»,1956, №8 «Угольная промышленность Казахстана». Ал-
ма-Ата, 1968.



94

Исакиева Зулай Сулимовна

1. Ежедневно перевыполнять сменные нормы на 2,5 – 3 т. угля, 
добыть сверх плана в 1956 году 6 тыс.т. коксующихся углей, 

а в 1957 году – 7 тыс.т.
2. Снизить себестоимость каждой тонны угля не менее чем 

на 2 рубля.
3. В течение 3-х лет иметь каждому члену бригады среднее 

или среднетехническое образование.
4. Каждый член бригады должен быть примером в быту, в по-

ведении, воспитывать в себе и в своих товарищах качества членов 
будущего коммунистического общества.

Эти обязательства шире и глубже по своему содержанию тех 
обязательств, которые принимались участниками предшествую-
щих форм соревнования. Слово молодых горняков не расходи-
лось с делом. Об этом говорят первые успехи их труда. В декабре 
они добыли сверх плана 1120 т. угля, систематически выполняли 
производственный план на 120 – 135 %. В результате плодотвор-
ной работы ко дню шахтера в 1956 году бригада выдала сверх 
плана более 6 тыс.т. угля. Каждый член бригады ежедневно добы-
вал сверхплана по 3,2т. угля.

В течение первого полугодия 1956 года за счет снижения себе-
стоимости угля было сэкономлено около 100 тыс. рублей. Из 12 
членов бригады 7 учились в сети партийного и комсомольского 
просвещения, остальные – в вечерней школе рабочей молодежи. 
Бригада М. Бондалетова представляла собой дружный интернаци-
ональный коллектив. По – коммунистически трудились и рабочие 
шахты №17 г. Сарань имени Калинина. На этой шахте звание бри-
гады коммунистического труда завоевала бригада Омиртая Сызды-
кова, в составе которой 8 человек. Вместо 24 цикла, она в месяц 
выполнила 33,8. Производительность горного комбайна бригадой 
доведена до 15207 т. вместо 12090 т. по норме. В результате этого 
выданы сотни тонн угля сверх плана. В эту бригаду входили чечен-
цы Масаев Билал Осмаевич, Качуев Ваха Ахмедович, Муртазалиев 
Харон Ахлуевич, Исраилов Ислам, Овхадов Гилани. 

Бригады тт. Кокурхоева М., Кубаева Абубакара завоевали зва-
ние коллектива коммунистического труда. Патриотическое дви-
жение, зачинателем которого в Карагандинском бассейне был 
М. Бондалетов, нашло горячую поддержку партийных, комсо-
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мольских и профсоюзных организаций. В ноябре 1957 года бюро 
Карагандинского обкома партии приняло постановление о почи-
не бригады М. Бондалетова. Вслед за бригадой М. Бондалетова 
подняли знамя коммунистического соревнования карагандинские 
угольщики с шахты 31 –бис. Движение ширилось, и в бригадах, 
участках и цехах коммунистического труда уже насчитывалось 
1078 человек. Из них чеченцев и ингушей 62 человека.161  Рост 
творческой активности трудящихся Караганды в годы послевоен-
ных пятилеток нашел свое яркое выражение в движении рациона-
лизаторов и изобретателей. Оно получило широкое распростра-
нение, прежде всего на крупных промышленных предприятиях, 
таких, как комбинат «Карагандауголь», завод им. Пархоменко 
и др., располагавших наиболее квалифицированными и техниче-
ски грамотными кадрами рабочих и ИТР. 

В 1948 году по предприятиям и шахтам комбината «Караган-
дауголь» поступило 28 рационализаторских предложений и изо-
бретений, из них внедрено 20, в 1957 году из 966 предложений 
676 были внедрены в производство. Экономический эффект от их 
внедренных предложений составил около 13 млн. руб.162 

Количество поступивших рационализаторских предложений 
и изобретений по карагандинским предприятиям увеличилось 
в 1956 году по сравнению с 1951 годом втрое, а количество вне-
дренных предложений возросло в пять раз163. Более десяти цен-
ных рационализаторских предложений внес рабочий монтажник 
стальных конструкций ШСУ №1 треста «Карагандауглестрой» 
Качуев Висита Ахметович 1930 г.р. Уроженец с. Гвардейское 
Надтеречного района ЧИАССР.

1 апреля 1956 г. рациональное предложение «по умирению 
опор под плиты трибун стадиона «Шахтер». Удостоверение № 
12 – 56.

161 Абдурахманов. Х. Соревнование, рожденное жизнью. Караган-
да,1962. С.16

162 ГАКО.Ф.1133.Оп.1.Д.48.Л.166.
163 Итоги выполнения развития и внедрения новой технологии в про-

мышленности КазССР за 20 лет. Алма-Ата, 1957.С.187.Промыш-
ленность Казахстана за 40 лет: Сб. ст. Алма Ата, 1957.С.49.
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1 апреля 1956 г. рациональное предложение при постановке 
хомутов связей при усилении трибуны стадиона «Шахтер». Удо-
стоверение № 14-56.

16 июля 1956 г. рациональное предложение «Устройство вре-
менных затратов для монтажа и установки форм и балок длиной 
18 м.» Удостоверение № 40-56.

17 июня 1957 г. рациональное предложение «Замена металли-
ческих балок на металлические формы и изменение конструкций 
сидений». Удостоверение №1-57.

17 июня 1957 г. рациональное предложение «Изменение кон-
струкции волнорезов». Удостоверение № 10-57.

21 октября 1956 г. рациональное предложение «Приспособле-
ние для подъема и центровки редукторов подъемных машин». 
Удостоверение

№ 40-56.
22 марта 1957 г. рациональное предложение «О замене подвес-

ных помостей – передвижной площадкой по строительству цеха 
завода РГШО». Удостоверение № 12-57.

6 ноября 1957 г. рациональное предложение «Об изменении 
конструкции перекрытия калориферной, блока нового клетевого 
ствола шахты «Саранская». Удостоверение № 8 – 57.

24 июня 1955 г. рациональное предложение «Приспособление 
для изготовления подвесок трубопроводов в стволе». Удостове-
рение № 94.

24 июля 1955 г. рациональное предложение «Съемное приспо-
собление для подъема шкивов на подшкивную площадку проход-
ческого копра». Удостоверение № 60

За самоотверженную трудовую деятельность Качуев Висита 
награжден медалями: «За трудовую доблесть», «Шахтерская сла-
ва» I степени. Он Победитель Социалистического соревнования. 
Ему присвоено звание «Лучший по профессии» комбината «Ка-
рагандауголь». Почетный шахтер КазССР. Ветеран Труда164. 

24 апреля 1956 года сдана в эксплуатацию шахта № 23 «Ми-
хайловская» с проектной мощностью 1 млн. 200 тыс. тонн угля 
в год. Впервые о шахте громко заговорили в 1957 году, когда за ок-

164 ПМА – Личный архив Качуева В.18.08.2007г. Караганда
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тябрь участком № 6, где начальником был А.Ф. Марченко, был 
установлен республиканский рекорд по добыче угля. Комбайном 
Донбасс–1 К за 31 рабочий день было добыто 42425 тонн угля.

Высокопроизводительным трудом в истории шахты №23: сла-
вились Асламбек Дииев – бригадир комплексной бригады, ма-
шинист угольного комбайна Абдулкаликов Яраги, герой после-
военной пятилетки Шедов Шай-Ахмед. Все они Ветераны труда, 
награждены медалями, носят звание Почетный Шахтер.

Вслед за «Михайловской» стала выдавать уголь на-гора шах-
та № 122 «Волынская». Изначальная плановая производственная 
мощность – 1 млн. 200 тыс. тонн угля в год. За этой цифрой – 
люди, трудовые подвиги. Коллектив шахты №122 сразу стал рабо-
тать ритмично, возглавив соцсоревнование среди шахт г. Сарани. 
Здесь была создана школа передового опыта, рождались рекорды 
добычи угля и мировые рекорды по проходке.

По сей день в памяти шахтеров остались мировые рекорды 
бригады проходчиков, руководимой А.К. Дандзбергом. За 31 ра-
бочий день комбайном Караганда – 7/15 пройдено 1803 погонных 
метра. В 1956 году бригада побила свой же рекорд, пройдя 2523 
погонных метра за 31 рабочий день.

Шахта №122 «Волынская» вырастила заслуженных горняков 
КазССР из числа чеченцев: Дудаева Саида, Хамхоева Мурата, Да-
утмурзаева Ису.

Шахта №8/9 относится к одной из старейших и передовых 
в Карагандинском угольном бассейне. Много судеб депортиро-
ванных чеченцев и ингушей связано с ней. В социалистическом 
соревновании с другими шахтами бассейна, шахта №8/9 неодно-
кратно одерживала победы. Она трижды завоевывала почетный 
приз ударников пятилеток и неоднократно – переходящие Крас-
ные знамена. 

На шахте самоотверженно трудились из числа депортиро-
ванных чеченцев: Абубакаров Сайд – Усман Асхабович 1932 
года рождения из с. Алерой, награжденный медалями, знаками 
«Шахтерская слава» трех степеней, почетными грамотами. Наду-
ев Доа 1926 года рождения имеет двадцать лет шахтерского ста-
жа. Ударник коммунистического труда. Надуев Хасан 1928 года 
рождения, имеет восемнадцать лет стажа под землей. Мурадов 
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Аловди, Нальгиев Мовли, Темирханов Хизир Мусиевич, Темир-
ханов Макшарип Мусиевич, Султыгов Исмаил, Муцольгов Иса – 
проходчики, Ветераны труда, Почетные шахтеры.

Среди чеченцев и ингушей числятся те, которые отдали нелег-
кому шахтерскому труду тридцать и более лет жизни. К примеру, 
Арсаев Нафи, Дааев Мовла, Ахматов Абдулхалак, Сатуев Апти, 
Ильясов Дауд, Салтагириев Адам, Дудаев Мохади, Барзаева Ма-
рет, Тушиев Алим, Балиева Зина, Самбулатов Тойси, Темирханов 
Хаматхан, Бакашев Ахмед, Кураев Кедар, Кавраев Султан, Кавра-
ев Исмаил, Кураев Аюб, Кубаев Абубакар, Коригов Увайс, Кори-
гов Идрис, Дидигов Исмаил, Дапаев Абдурахман, Муртазов Ах-
мед, Сусаева Есита, Мамуева Тамара, Бисултанова Умат и многие 
другие.

На шахте имени К.О. Горбачева хороших результатов в ту 
пору добивались добытчики участка №1, которым руководил 
Тимаев Султан 1932 года рождения. В борьбе за выполнение 
первого года четвертой пятилетки лучших показателей доби-
лись молодежные бригады, в числе которых было много чечен-
цев и ингушей. На шахте им. Горбачева была введена «Книга по-
чета», куда было внесено 14 передовиков производства из числа 
чеченцев и ингушей. Они проявляли в полном смысле героизм. 
Добытчики вручную затаскивали кругляк в лаву и поднимали 
его в купол, где выкладывали клети, вроде костров, деревянного 
сруба в колодце. 

Как, правило, люди, работающие в цехах, стоящие у мартенов-
ских печей, добывающие уголь и нефть – по натуре очень скром-
ные, привыкшие к труду, не любят много говорить о себе, о них 
сохраняется мало материала. Трудности, с которыми встречается 
человек на своем жизненном пути, и вырабатывают в нем уверен-
ность в себе, волю, силу характера. Не обладая этими качествами, 
нельзя думать о горняцком деле. Такими качествами и обладает 
Муртазов Ахмед Дашаевич, 1935 года рождения, уроженец с. Бу-
хан – Юрт ЧИАССР.

В 1944 году Ахмед Дашаевич, как и все чеченцы, и ингуши, 
был оторван от родной земли и выслан в далекий Казахстан. 
После смерти матери в 1949 году из города Джамбул переехал 
в Караганду. Закончив ФЗУ, был распределен в шахту имени Ко-



99

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

стенко, но из-за возраста в шахту сразу не пустили. Устроился 
на лесной склад, где со своими сверстниками выгружал вагоны. 
В 1951 году Ахмед, получив паспорт, спускается в шахту имени 
Костенко. Условия труда были исключительно тяжелыми: недо-
ставало материалов, транспорта, горнопроходческого оборудо-
вания, не было квалифицированных кадров. Без сомнения, без-
жалостно эксплуатировался труд ссыльных, трудоармейцев. Уча-
сток, где начинал Ахмед Дашаевич, бурчиком, был из отстающих. 
С ним работали люди разных национальностей: русские, казахи, 
японцы, немцы, чеченцы, ингуши. Ахмед Муртазов показал себя 
с исключительной стороны, работая самоотверженно, заставлял 
это делать остальных. 

Как отмечает А. Муртазов, когда не знаешь свою работу, тя-
жело человеку. Главное, чтобы человек работал, будь то молодой 
парень или ветеран, и хорошо разбирался в своем деле. Обучаясь 
ФЗУ, Ахмед освоил смежные специальности: бурчика, посадчика, 
переносчика, врубмашиниста, проходчика, добытчика, прорабо-
тал на комбайнах Донбасс – К 1, Донбасс – К 2. По рекомендации 
начальника шахты имени Костенко Эдуарда Русака был назначен 
бригадиром отстающего участка.

Жесткая дисциплина, отличные организаторские способности 
помогли ему вывести отстающую бригаду в передовую. Ахмед 
Муртазов был примером для всех. Во время пятиминутки, на-
чальник участка не давал ему стоять, выдавая «… пусть Муртазов 
садится, я его знаю, он в шахте ни на минуту не присядет». По-
стоянно бригаду Ахмеда Дашаевича, как самую дисциплиниро-
ванную и передовую подбрасывали на отстающие участки. Так, 
29 декабря 1956 года их передали в шахту «Стахановская», кото-
рая в то время была отстающей. Без сдачи экзамена 31 декабря 
1956 года бригада Муртазова спустилась в шахту «Стахановская» 
и вскоре вывела ее в число передовых. 

После состоявшегося в Москве Всесоюзного совещания удар-
ников и бригад коммунистического труда более массовый харак-
тер приняло движение за коммунистический труд. В Карагандин-
ском угольном бассейне вступило в соревнование 74 бригады, 
5 участков, и шахта №35 треста «Октябрьуголь». Шахта «Стаха-
новская» стала самой лидирующей в Карагандинском угольном 
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бассейне. И в этом, несомненно, большая заслуга многих чечен-
цев во главе с бригадиром Муртазовым.

Вследт за победой в этом соревновании было объявлено со-
ревнование с шахтерами города Кенигсберга. За победу в этом 
соревновании бригадир участка Муртазов Ахмед Дашаевич на-
гражден Орденом Трудового Красного Знамени. 

Отличительные черты характера Ахмеда Муртазова – под-
купающая простота, внимание к людям. За высокие производ-
ственные показатели, незаурядные организаторские способности 
Ахмед Дашаевич награжден правительственными и ведомствен-
ными наградами – Орденом Трудового Красного Знамени, знака-
ми «Шахтерская Слава» трех степеней, медалью за «Доблестный 
труд. В ознаменовании 100 – летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Победитель социалистического соревнования. 
Ударник Коммунистического труда. Почетный шахтер. Заслужен-
ный шахтер КазССР. Ему выделена четырехкомнатная квартира 
в центре города Караганды, автомашина ГАЗ-24-10. Генеральный 
директор ПО «Карагандауголь», Н. А. Дрижд дважды представ-
лял его к званию Героя Социалистического Труда, но Алма-Ата 
давала отказ, по национальному признаку. Но для руководства 
и товарищей он являлся и есть «яростный маршал – чеченец». 
Так его называют они и сейчас.

Из-за угольного пласта вырывался метан и лавы наполнялись 
газом. Часто на шахтах происходили взрывы из-за плохой венти-
ляции. Два раза, рискуя жизнью, спасал товарищей Ахмед Мур-
тазов. При ликвидации одной из аварий заболел двусторонней 
пневмонией, лечился месяц в больнице.

Мне в жизни везло на хороших, инициативных людей, – 
вспоминает Ахмед Дашаевич. С такими людьми можно было 
вершить большие дела, и мы добивались высоких результатов. 
Эти люди: Сусаев Ахмед, Межидов Рамзан, Абаев Ваха, Маго-
мадов Али, Теркбиев Мовлад, Сагаев Умар. Все они Почетные 
шахтеры165.

Сусаев Ахмед Амиранович уроженец села Гойты Ачхой – 
Мартановского района ЧИАССР, 1933 г. р. После школы ФЗО, 

165 ПМА – Запись воспоминаний. Муртазов А.13.09.2007г.Караганда.
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освоил профессию проходчика. С 1951 года работал на шахтах 
№31 бис, 18 бис треста «Сталинуголь», на шахте «Стахановская» 
проходчиком, комбайнером, крепильщиком, подземным проход-
чиком, горнорабочим очистного забоя по пятому разряду.  За дол-
голетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного 
Совета СССР решением исполкома Совета народных депутатов 
от 8 мая 1977 года награжден медалями: «Ветеран Труда» и «За 
долголетний добросовестный труд».

Семью Сусаевых по праву называют шахтерской. Жена Ах-
меда – Сусаева Букуш Абдулвагановна 1939 года рождения про-
работала на шахтах Караганды 31год откатчицей. Имеет благо-
дарности, почетные грамоты правительства. Она Ветеран труда. 
Дочь Малкан продолжила дело родителей на шахте «Стаханов-
ская», работая ламповщицей.

Межидов Рамзан Мерлуевич 1939 г. с. Калаус Надтеречного 
района ЧИАССР. В 16 лет пошел в шахту №42/43 «чеченскую», 
где работал его отец. До выхода на пенсию проработал на шах-
те «Стахановская» горнорабочим очистного забоя, проходчиком, 
бригадиром участка №3. Ветеран труда. Почетный Шахтер. На-
гражден медалью «За долголетний добросовестный труд». Абаев 
Ваха 1928 г. р. с. Бено – Юрт Надтеречного района ЧИАССР бо-
лее десяти лет проработал десятником участка шахты «Стаханов-
ская». Почетный шахтер.

На шахте №31 «Стахановская» хороших результатов добива-
лись добытчики Магомадов Али, Сагаев Умар, Теркбиев Мовлад, 
жизнь которого трагически оборвалась во время работы в шахте. 

Портретная галерея музея истории трудовой и боевой славы 
Караганды. 

Около фотостенда, посвященному чеченцу Ахматову Абдул-
халаку, всегда задерживаются посетители. Только две детали его 
трудовой биографии вызывают искренний интерес и восхищение. 

Полвека провел он под землей. Общий трудовой стаж Ахма-
това А. составляет шестьдесят восемь лет. Шестнадцатилетним 
юношей он попал в Караганду и здесь, началась его горняцкая 
биография. Условия труда были каторжными. С утра до позднего 
вечера приходилось кайлом и лопатой рыть землю. Уголь тащили 
на санках, перебираясь по штреку к стволу, где ползком, где в по-
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лусогнутом состоянии. Много трудностей пришлось пережить 
ссыльному горняку Абдулхалаку. С шахтой №38 оказалась свя-
зана вся его трудовая жизнь. В 1946-1948 годы он прославился 
как лучший стахановец. Работал Ахматов высокопроизводи-
тельно, выполняя норму выработки на 150-200%. За самоотвер-
женный и доблестный труд Ахматов Абдулхалак был удостоен 
высокой правительственной награды, Орденом Ленина. Затем 
были и другие награды: медали и знаки за доблестный труд, 
звания «Почетный шахтер», «Заслуженный шахтер», почетные 
грамоты.

Шахтерскую династию продолжил и сын Абдулхалака, Хамид 
Ахматов. Он повторил практически путь отца, проработав на «от-
цовской» шахте тридцать лет – от навалоотбойцика до начальни-
ка добычного участка. Хамид Ахматов является Ветераном труда, 
имеет много правительственных наград, каждая из которых гово-
рит о его славных делах166.

В 50-е годы началось строительство и освоение новых уголь-
ных районов: Чурубай – Нуринского, Шахтинского, Тентекско-
го. В районе Караганды – Тентек в этот период были открыты 
крупнейшие перспективные месторождения коксующегося угля, 
что еще больше увеличило значение третьей угольной базы 
СССР. Рост добычи коксующегося угля в Караганде за семь лет 
следующий167.

Таблица 6.
Добыча угля для коксования млн.т.

Год 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Тонн 7,06 8,2 8,1 8,1 9,5 9,8 11

166 Чехов. И. История трудовой и боевой славы угольщиков. Караган-
да,1976г.

167 Текущий архив комбината «Карагандауголь». Ст. отчет-
ность,1953-1959гг.
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Состав рабочих этих шахт был интернациональным. На шах-
тах Тентекская, Абайская, Актасская работало много чеченцев 
и ингушей. На 1 мая 1956 года их было 273 человека168. 

Из воспоминаний Татьяна Цафт: «На конечной остановке 
№13 автобуса жили семьи сосланных чеченцев. Они дружили 
с нашим отцом, так как работали все на одной шахте – другой 
работы на окраине Копай-города просто не было. Моих родите-
лей часто приглашали в гости друзья отца Мяхди и Муса. Тог-
да мы узнали о традициях и законах чеченских семей, многое 
для меня было странно, поэтому у своей одноклассницы Яхи, 
дочери дяди Мусы узнала, как вести себя во время семейных 
торжеств. Чеченцы часто приглашали к себе в гости моих роди-
телей. Друзей чеченцы очень ценили, им было всё равно какой 
он нации.169. 

Невзирая на трудности и суровые климатические условия, че-
ченцы и ингуши открывали вместе со всеми, новые шахты и стро-
или дома.

Свою трудовую деятельность Дапаев Абдурахман 1928 г.р. на-
чинал на шахте №33. С тринадцати лет посвятил себя подземным 
горизонтам. Когда пришел на шахту «Тентекская» имел хороший 
опыт, владел смежными специальностями, всегда мог подменить 
коллегу. В помощниках и рядом с ним работали: Салатов Рам-
зан М. 1927 г.р. Ветеран труда, имеет пятнадцать лет шахтерского 
стажа. Мустапаев Хамзат проработал на шахте «Тентекская» че-
тырнадцать лет.

Салмаев Али Б. 1932 г. р. Посвятил шахтерскому делу двад-
цать лет. Ветеран труда. Почетный шахтер. Салахов Абдурахман 
1927 г. р. Ветеран труда с двадцатилетним стажем. Качуев Ваха А. 
1932 г. р. Ветеран труда и многие другие. 

Кутаев Харон Ружитович 1938 г.р. из с. Кулары вспоминает: 
«Я шел по лаве, и там, на глубине 600 метров, почему–то вдруг 
подумалось о горном перевале, который мне приходилось пре-

168 Текущий архив комбината «Карагандауголь». Ст. отчет-
ность,1954-1960гг.

169 Цафт Т. //Город, которого – нет! // http://www.pandia.ru/967637/
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одолевать, когда служил на одной из пограничных застав».170 
В школу, в которой он учился, ходили в основном дети шахтеров. 
Поселок их населяли спецпереселенцы Северного Кавказа. Все 
из тех, с кем учился Харон пошли работать на шахту №42/43. Сам 
он пришел на шахту в пятнадцать лет. После службы в армии про-
должил работу на шахте «Тентекская» горнорабочим очистного 
забоя. Сколько за этот период добыто угля, он, конечно, не знает, 
но хорошо запомнилось, что такое уголь, что стояло за каждым 
приказом, отданным начальником участка. Точность исполнения 
стала неотъемлемой чертой его характера. В 1983 году Харон Ку-
таев ушел на заслуженный отдых. Он Ветеран труда. Почетный 
шахтер.

Партийные и советские органы в местах компактного про-
живания чеченцев и ингушей проводили определенную разъяс-
нительную работу, направленную на пропаганду политики забо-
ты партии и правительства СССР о чечено – ингушском народе 
по любым вопросам, где им в какой – то мере обеспечивалась 
поддержка. И делалось при том, что спецпереселенцы были огра-
ничены в правах. В послевоенное время агитаторы разъясняли 
значение 4 –й сталинской пятилетки. В карагандинской области 
в Кировском районе работали 4 агитатора и 2 переводчика – че-
ченца. В Сталинском районе на шахте № 42/43 агитаторы – чечен-
цы Мецаев, Ахмедов, Аскаров, регулярно проводили беседы.171

Таким образом, чеченцы как один из передовых отрядов казах-
станского рабочего класса, являясь застрельщиками многих форм 
социалистического соревнования, внесли достойный вклад в вы-
полнение задач, поставленных КП в послевоенные годы перед со-
ветским народом. 

В полуторавековой истории Карагандинского угольного бас-
сейна они занимают важное место. Долгие годы оставались 
непобитыми рекорды некогда поставленные «за пайку «черно-
го» спецпереселенцами Северного Кавказа на шахтах и рудни-
ках Карагандинского угольного бассейна. Чеченцы как один 

170 ПМА – Из воспоминаний Кутаева Х.1709.2009.г. Караганда
171 Ермекбаев Ж.Чеченцы и ингуши в Казахстане. История и судьбы.

Алматы, 2009.С.201.
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из передовых отрядов казахстанского рабочего класса, являясь 
застрельщиками многих форм социалистического соревнова-
ния, внесли достойный вклад в выполнение задач, поставленных 
КП в послевоенные годы перед советским народом. Они редко 
отмечены высокими наградами, поскольку кровавым террором 
были объявлены врагами собственного народа. И без них, на-
званных на этих страницах народ – не полный. Мы должны знать 
через, что они прошли, как трудились. Это имена отцов, дедов, 
тысяч чеченцев и ингушей, которые внесли своим самоотвержен-
ным трудом весомый вклад в развитие добывающей промышлен-
ности могучей державы. 

§ 2.3 Труд чеченцев и ингушей в становлении 
и развитии угольных и рудных предприятий 

г. Сарань

Чеченцы и ингуши были в числе первых, в числе тех, кому го-
род Сарань обязан своим рождением. Они создавали город своей 
мечты, и даже когда он был еще маленьким шахтерским поселком 
в несколько домишек, выросшим посреди степи и болот, уже тогда 
они любили его всем сердцем, невзирая на трудности, на суровые 
климатические условия, открывали новые шахты и строили дома. 
Они – это несгибаемое поколение старожилов шахтеров города 
Сарань. После 1957 года многие из них возвратились на Родину, 
но часть осталась, продолжая строить шахты и работать в них.

За годы Великой Отечественной войны Караганда стала ме-
стом ссылки ряда народов СССР, в том числе чеченцев и ингу-
шей. На мелькомбинате возник «чеченский поселок», сформи-
ровался Копай – город, появились зоны японских и германских 
военнопленных.

Караганда потянулась от Сортировки до Федоровки и от Кир-
завода на Юго-Восток до спецпереселенческой Новой Тихонов-
ки. Внутри этого многоугольника хорошо просматривались тер-
риконы шахт, возле которых на скорую руку, из подручного ма-
териала возникали поселки горняков. Нередко саманные стены 
лепились друг к другу, подобно саклям горцев. Транспорт был 
развит слабо, и горняки ходили с работы и на работу пешком. Ко-
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мандировочные, приезжающие зимой в Караганду, в пору силь-
ных буранов, от вокзала в Старом городе до гостиницы в Новом 
городе добирались 3-4 суток с помощью конного парка. Но в тоже 
время в соответствии с Постановлением Комитета обороны от 26 
января 1945 года полным ходом шло строительство г. Сарани.172

Первой в Сарани была сдана в эксплуатацию шахта №104. 
В июне 1947 года состоялось ее торжественное открытие. На-
чальником назначен был Анатолий Николаевич Немешаев, 
с которым работали представители депортированных чеченцев: 
Кадыров Сулейман 1896 г. р, Кадыров Абдулхамид 1922 г.р., Ка-
дыров Абдулхаким 1921 г.р., Дааев Мовла 1922 г.р., Адалханов 
Аловди 1922 г.р., Арсаев Нафи, Коригов Юсуп, и многие другие. 
Через год после сдачи шахты, ее начальник обратился к коллек-
тиву со словами благодарности. На протяжении многих лет шахта 
вела подготовку к разработке новых пластов, проводила очист-
ные работы, выполняла производственные программы по добыче 
угля. Шахта № 104 разрабатывала угольный пласт «Замечатель-
ный», выемочная мощность которого достигала более 3 метров. 

В те годы о современной угледобывающей технике даже 
и мечтать не могли. Уголь добывали практически вручную. Сле-
дом за 104-й в 1948 году сдали 106 – ю шахту. 

Люди, работавшие тогда на шахтах, сначала жили в Сарани, 
на работу ходили пешком – и зимой, и летом, в любую погоду 
и в любое время суток. Но потом вблизи шахт стали строиться 
рабочие поселки. Так появились на свет поселок Дубовка, посел-
ки шахт 106 и 104. Хлеб тогда привозили на танкетке (маленький 
танк без башни) с приспособленным наверху тентом.

После 106-й начала работу 105-я шахта, а рядом с ней по-
строили фабрику для обогащения угля. Шахты открывались одна 
за другой: 101-я, 120-я, 107-я.

С именем Николая Александровича Дрижда связана целая 
эпоха в летописи Карагандинского угольного бассейна. Он сто-
ял у истоков становления объединения «Карагандауголь», а за-
тем и возглавлял его, под его руководством шахты вооружались 
новыми технологиями, разрабатывалась стратегия угольного 

172 Шахтерская неделя. -Караганда. -1992. -12 сентября. -С. 2
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региона и достигались рекордные объемы добычи, рождались 
разрезы.

При этом Николай Александрович не «бывший». Он продол-
жает заниматься делом, которому отдана вся жизнь, в качестве 
аналитика, ученого, доктора технических наук, профессора кафе-
дры разработки месторождений полезных ископаемых Караган-
динского Государственного Технического университета.

Огромный жизненный опыт, многолетняя работа и тесная 
дружба с чеченцами и ингушами в далекие тяжелые времена, 
острое сопереживание делают его интереснейшим собеседником: 

– События, которые произошли в середине ХХ столетия, свя-
заны с судьбами многих народов. Одним из них является пересе-
ление чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию.

– Мне, как горному инженеру шахты №101, затем директору 
шахты №120 треста «Сараньуголь и управляющему этим же тре-
стом, пришлось глубоко проникнуться в судьбы этих трудолюби-
вых людей. Казахстан принял их в родную многонациональную 
семью. По возможности начали расселять, устраивали на рабо-
ту. Чеченцы и ингуши проявляли большое трудолюбие. Я обра-
тил внимание на одного проходчика Кокурхоева Магомеда. Это 
был статный, красивый, молодой человек. В это время на шахтах 
очень важной проблемой было проведение больших подготови-
тельных выработок, рабочих нехватало, дела шли плохо. Рабочие 
комплектовались в основном из вербованных, ссыльных, со всех 
концов белого света: с Украины, Белоруссии, России, Кавказа. 

Здесь работала большая группа чеченцев и ингушей. Вот я об-
ратился к Кокурхоеву: «Cлушай, Магомед, ты хорошо работаешь, 
давай организуй бригаду из своих». Шахту можно поднять бла-
годаря сильным и смелым людям и такими мне виделись именно 
чеченцы и ингуши. Магомед организовал бригаду из тридцати 
человек своих соотечественников. Сплоченный бригадиром Ко-
курхоевым, эти люди творили просто чудеса трудового значения. 
В то время нужно было увеличить объемы проходки, скорость. 
Бригада чеченцев и ингушей установила рекорд. Мы прошли 
за месяц 342 метра горной выработки штрека в тяжелейших усло-
виях. За достигнутые высокие показатели по моему ходатайству 
бригадир проходчик Кокурхоев был удостоен высокой награды 
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Орденом Ленина. Героя Советского Союза не дали, как и Мурта-
зову Ахмеду, были ограничения для этой категории людей.

Дальнейшая жизнь моя связана с чеченцами и ингушами шах-
ты №120. Гордость любого предприятия – это люди, работающие 
на нем.

Молодой шахте № 120, не хватало рабочих кадров. В Сарани 
проживало много чеченцев и ингушей. Надо было обеспечить пе-
реселенцев жильем. Я, будучи директором, собрал их и обратился 
«Берите лес, стройте дома, не воруйте». Леса крепежного было 
много. И чеченцы в течение года, быстрыми тепами  построили 
целый поселок – Малая Сарань. Работали хорошо, самоотвер-
женно. Этот поселок сохранился до сих пор. Нынешние жители, 
бывшие шахтеры занимаются домашним хозяйством. Многие 
продолжают дело отцов и дедов, трудясь на шахтах. Шахта «Са-
ранская» дала немало династий, трудовой стаж которых исчисля-
ется не одним столетием. Нет на земле ничего крепче, надежнее 
шахтерского братства. Я хотел бы поблагодарить и поздравить 
с Днем шахтера, их я знаю много в Чечне, шахтеров, которые со 
мной разделили очень сложное шахтерское дело. Успехов, здоро-
вья, процветания всему чеченскому народу.173.

В угольном департаменте Караганды много династий, про-
шлое которых кровными узами связано с настоящим, которое 
строят их сыновья и внуки. Одной из них является династия Ар-
саевых.

Арсаев Халим Вагапович 1936 г.р. с. Самашки. Начал проход-
чиком шахты № 07, затем был переведен в шахту №120. Трудовой 
стаж 36 лет. Ветеран труда, полный кавалер знака «Шахтерская 
слава». Пользовался большим авторитетом у руководства шахты. 
Во время ликвидации аварии на шахте №120 «Саранская» стал 
инвалидом, были сломаны двенадцать ребер и позвоночник.

Бимурза Хамлиевич Арсанов трудовую эстафету принял 
от отца, двадцать лет на шахте, а теперь и сам передает свой опыт 
и знания сыну, Рустаму. Вот так прошлое вливается, перетекает 
в настоящее.

173 Сказание о земле Саранской. //Вайнах. Грозный, 2010, №10. С.69-
78.
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Арсаев Нафи  Вагапович 1939 г.р. имеет 35 лет шахтерского 
стажа. Был награжден медалью «За трудовое отличие», знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней. Ветеран труда. Почетный 
шахтер. 

Зелимхан Исмаилов отработал 32 года на шахте, полный кава-
лер знака «Шахтерская слава», Ветеран труда.

Дааев Мовла 1922 г.р. из с. Хоси – Юрт. Работал на шахтах № 
42-33, 107, 120. Свою трудовую жизнь начал в 1944.08.24.в ка-
честве забойщика. Освоил смежные специальности: проходчик, 
отбойщик, терриконщик, помощник комбайнера, чистильщик 
и другие.

У Мовли Дааева 44 года подземного стажа. За самоотвержен-
ный и многолетний труд (1944-1988гг) Мовла Дааев награжден 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За трудовое отличие», знаками «Шахтерская 
слава» трех степеней. Ветеран труда. Почетный шахтер. Его сын, 
Дааев Мовсар – кавалер знака «Шахтерская слава» второй и тре-
тьей степеней. Ветеран труда. Тридцать лет проработал горнора-
бочим очистного забоя на шахте №120.

Дааев Эли проработал на шахте №107 восемь лет.
Дааев Бувайсар отдал горному делу двадцать шесть лет. Имеет 

благодарственные письма, почетные грамоты, знаки «Шахтер-
ская слава» трех степеней. Ветеран труда.

Далдаев Нака Магомедович на шахте № 121 «Саранская» стал 
Ветераном труда.

Самбулатов Абуезид, окончил ФЗУ, десять лет жизни отдал 
шахтерскому труду.

Самбулатов Хумайд Дудаевич 1926 г.р. имеет двадцать лет 
шахтерского стажа. Ветеран труда.

Самбулатов Халид Дудаевич 1940 г. р., стаж работы на шах-
тах Сарани двадцать пять лет. Ветеран труда. Почетный шахтер. 
Десять лет руководил бригадой коммунистического труда. Сын 
его Увайс продолжил дело шахтерское на шахте имени Калинина 
маркшейдером.

Самбулатов Тойси 1936 г.р. проработал на шахте «Саранская» 
более сорока лет. Ветеран труда. Почетный шахтер.
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Самбулатов Адам Дудаевич трудился на шахте №120 двадцать 
лет.

При взрыве шахты стал инвалидом. Ветеран труда. Почетный 
шахтер. Только на шахте №120 трудилось тридцать три династий 
чеченцев и ингушей. 

Свой след в истории добывающей промышленности остави-
ли династии Султаевых, Джабаевых, Такаевых, Пашаевых, Аю-
бовых, Исаевых, Эпендиевых, Исаевых, Дааевых, Саралаповых, 
Решедовых, Дудаевых, Кавраевых, Исаковых, Абдулазиевых, 
Гичикаевых, Мамуевых, Бисултановых, Ужаховых, Галаевых, Ба-
латхановых, Дулдаевых, Баталовых, Алаевых, Уразбиевых, Вага-
повых, Халадовых, Хамзаевых, Шавхаловых, Дударовых, Хакие-
вых, Заидовых, Бахтаровых, Дапаевых и многих других.

Кроме архивных материалов, о событиях давних лет прошлого 
столетия можно узнать от информантов.

Такие люди, как Идрисов Шамхан Минкаилович 1938г. р. уро-
женец с. Илисхан-Юрт ЧИАССР, ковали славу Караганды – тре-
тьей угольной кочегарки, тогдашней великой державы. Их имена 
редко заносили на доски почета, портреты не печатали в газетах. 
Однако история жизни этих людей – тысяч, десятков тысяч – 
и есть история многострадального народа.

– Что в это время представляла Караганда?
Удивление было всеобщим: мы, чеченские ребята, впервые 

увидели «город» из землянок с плоскими крышами. Землянки 
лепили друг к другу плотно, наполовину уходя глубоко в землю, 
и по плоским крышам можно было пройти чуть ли не целый ки-
лометр.

Многих чеченцев поселили возле 17-ой основной шахты, в ба-
раки, около столовой. Пол, стены – все из самана. Прожили ме-
сяц и заметили, что в стенах бараков стали появляться трещины. 
Как объяснили почва садится, идет подработка – под нами шах-
та. Посадка была значительной и представляла опасность и нас 
срочно сгрузили в вагоны из – под угля и повезли в Дубовку, по-
селили в кирпичном доме. Из Дубовки мы на №104 шахту ходи-
ли пешком. Предупредили, что работа опасная и ответственная. 
Несколько раз нас спускали в №104– шахту «для ознакомления». 
Давали лампы, с помощью которых хватало света дойти до штре-
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ка, потом они гасли, зажигать нельзя было, и мы продолжали 
путь, освещая себе дорогу фонариками на батарейках. После 
того, как «ознакомление» закончилось, распределили по шахтам. 
Я попал на №17шахту основную, на шурф, затем перевели в лаву. 
Рабочих рук не хватало, меня заметили и послали на участок 
№3 навалоотбойщиком. На участке посмотрел на меня бригадир 
и поставил переносчиком – оценил, что я здоровый да смекали-
стый, но совсем мальчишка. Вспоминается такой случай. Тогда 
еще в шахтах были качающиеся рештаки, и однажды, когда нам 
оставалось нарастить два рештака, прибегает газомерщица в сле-
зах и кричит, срочно ребята, бегите на – гора, шахта горит. Мы, 
неопытные еще, не понимая опасности, ей в ответ: «Сейчас, вот 
навесим еще два рештака, тогда и уйдем». Недалеко от нас ра-
ботал какой – то посадчик, он услышал, что сказала газомерша, 
подбежал к нам заорал, чтоб все бросали и немедленно уходи-
ли. Тут мы поняли, что дело серьезное, и без оговорок пустились 
вслед за ним, выскочили на вспомогательный подъем, а на укло-
не уже дым по штреку валит, посадчик в забойку, мы за ним бе-
гом, еле успеваем. Подбежали к вентиляционным дверям, втроем 
еле их открыли, вывалились за двери. Отлежались, я посмотрел 
на ноги – на ногах чуней, шахтерских галош, нет. Так я принял 
шахтерское крещение. Жили от смены до смены. Уставали – при-
дешь, повалишься на койку, отоспишься и снова вперед, только 
работа и была. Наконец, к нам пришли цепные транспортеры 
из Донбасса. Там, у них, в Донбассе, пласты маломощные, транс-
портеры «принадлежали» к стругам, которые вгрызались в пласт 
и отваливали уголь на рештак. А у нас пласты большие, и техника 
эта как – то не пошла, мы – то брали уголь только отпалкой. Труд 
наш был опасный и тяжелый, платили нам за него в те времена 
немного. Денег мы не копили, все проедали – работа была сильно 
тяжелая. 

Дальше меня позвали работать посадчиком. Посадчиков 
в то время нехватало. Мне доверили вырубать ненужные стой-
ки. Со взрослыми чеченцами, сами били, забивали оставлен-
ные, потом вырубали контрольные стойки, после чего проис-
ходило обрушение кровли. Тогда успевай убегать, а то завалит. 
Работа мне нравилась – тяжелая, рисковая, для смелых и силь-
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ных. Потом уже начали внедрять железные стойки, раздвижные. 
Они дорого стоили. Их надо было вытащить, некоторые из них 
были сильно зажаты, тогда мы их оставляли. Вообще, стара-
лись металлические не ставить, потому, что были они очень 
тяжелые.

Произошел со мной случай. В то время все одписывались 
на государственный заем в размере месячного заработка. Хо-
чешь – не хочешь, а подпишись. С нами мало разговаривали, 
подписывайся – и все. У меня заработок был 2000, и я отказался 
подписываться: «Дадите забой на 2500, тогда подпишусь». Таких, 
как я, бунтарей, собралось человек пять чеченцев. Нас позвали 
к начальнику шахты. Приходим в «нарядную», там нас постави-
ли по стеночке. С нами пришел говорить сам начальник треста 
«Карагандауголь». Все, кто был со мной, быстро подписались 
кроме меня, начальнику я не понравился. Он стал на меня кри-
чать, почему не подписываюсь, «предатель», «враг народа». Тут 
я взъярился, потому что мой отец никаким врагом и предателем 
не был, высланным тоже не был, он на фронте без вести пропал. 
И я начальнику тому: «Меня как хочешь, называй, а отца моего 
не трожь, ты его подошвы не стоишь. Он Родину защищал, погиб, 
а ты тут окопался, да еще обзываешься. Ничего не подпишу, дади-
те забой на 2500 – подпишу. И конец».

Начальник треста махнул рукой: «Давай ему забой». Началь-
ник шахты кивнул, давай подписывай, получишь, что требуешь. 
Я взял ручку и со злости под своей фамилией и цифрой опять 
подписался. Тут опять «Чего фамилию дважды записал, одну фа-
милию вычеркни! А я уже завелся, со злости крикнул: «Да высчи-
тывайте дважды!» И ушел.

На другой день перевели меня в бригаду проходчиков глав-
ного откатывающего штрека. Работа тяжелая, интересная: надо 
было отгрузить отпалку и закрепить забой по направлениям, ко-
торые дали маркшейдеры, по отвесам. Нас было трое чеченцев, 
говорить, что «верхняк» тяжелый, было стыдно, мы все были 
равны, работали одинаково хорошо. Низ штрека шел по песча-
нику, вверх – по углю, так что приходилось тяжело. Мы в свое 
время подняли целину угольную. Очень многое в это время сде-
лали для страны, – заключил он наш разговор. Стоит вспомнить 
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сегодня о тех чеченцах, кто трудился на шахтах и рудниках в те 
трудные, тяжелые годы.174 

Исмаилов Ахмед тридцать шесть лет проработал на шахте 
имени «Костенко». Был и проходчиком, и бригадиром на взрыво-
опасных пластах, стал инвалидом третьей группы. 

На особом счету находились спецпереселенцы, имеющие ка-
кую-либо квалификацию. Среди спецпереселенцев было учтено 
795 специалистов, но основная масса спецпоселенцев являлись 
простыми рабочими. К 1956 г. чеченцы и ингуши освоили новые 
специальности на промышленных предприятиях Карагандинско-
го угольного бассейна. Многие передовики производства полу-
чили славу и уважение, были поощрены различными формами 
и методами. 

По Карагандинской области на шахтах и рудниках в 1956 г. 
186 чеченцев были занесены на Доску почета, 76 – получили 
звания «Лучший по профессии». Звания «Лучший шахтер» при-
своили 27 шахтерам из числа чеченцев. Звания «Лучший горняк» 
удостоились 12 чеченцев. 

Многие чеченцы за добросовестный труд были представлены 
к орденам, но, к сожалению, клеймо спецпереселенца не позволи-
ло получить государственную награду. 

Из воспоминаний Кюри Гугаева: «После долгих размышле-
ний я пришел к выводу, что ссыльных поселяли в места крайне 
неблагоприятные, и особенно в населенные пункты, где большая 
часть населения была антиобщественными уголовными элемен-
тами. Видимо, рассчитывали, что будут происходить массовые 
столкновения. Такими местами были: Караганда, Лениногорск, 
Усть-Каменогорск, где в основном жили бывшие зеки, ссыльные. 
Каждую неделю, приходя в спецкомендатуру, депортант видел 
в громадной рамке Указ о спецпереселенцах. Прошли первые 
и тяжелые 1944-1946 годы. Люди зажили мирно и дружно. Ра-
ботали в шахтах, рудниках, на стройках, в сельском хозяйстве, 
помогали другу. Чеченцев, независимо от образования и специ-
альности не допускали на руководящие должности. В шахтах, 

174 ПАМ – Полевые материалы автора. Информант Идрисов Ш. г. Ка-
раганда. Личный архив Исакиевой З.С.
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под землей трудилось около 4-х тысяч человек. Работали чечен-
цы горными мастерами, маркшейдерами, нормировщиками. Про-
живали у нас и чеченцы-фронтовики, имевшие большие заслуги. 
В нашем городе жил капитан Карташев Хамид, прошедший всю 
войну. Но фронтовики-чеченцы не пользовались никакими льго-
тами. К 1955 году постепенно спецкомендатуры исчезли175.

Темирханов Хаматхан 1937 г.р. трудился добытчиком шахты 
им. Костенко. Ветеран труда. Ударник коммунистического труда. 
Кавалер знака «Шахтерская слава» всех степеней. Почетный шах-
тер.

Более четверти века проработал Васиханов Леча 1938 г.р. 
из с. Илисхан-Юрт в шахте №120, награжден знаками «Шахтер-
ская Слава» трех степеней. Ветеран труда. Леча Минкаилович, 
победитель двух пятилеток. Обладатель звания «Лучший по про-
фессии». За досрочное выполнение плана Васиханову Лече были 
выделены два раза автомашины марки «Жигули» и ГАЗ-2410.

Бакашев Ахмед Димаевич 1927 г. р. с. Гойты. Ветеран труда. 
Почетный шахтер. Имеет сорок лет шахтерского стажа.

Кураев Кедар Тутакович из села Закан – Юрт, стаж работы 
на шахте сорок лет, Ветеран труда, Кавалер знака «Шахтерская 
слава», Ударник коммунистического труда, Почетный шахтер.

Кураев Аюб 1929 г.р., тридцать пять лет непрерывного шах-
терского стажа имеет. Ветеран труда. Почетный шахтер. 

Султагириев Адам 1927г.р. из г. Гудермес. Ветеран труда. По-
четный шахтер с сороколетним стажем взрывника. 

Высоких показателей добивалась шахта №120, где начальни-
ком участка №1 являлся Кубаев Абубакар Сулейманович. Сорок 
лет добывал он уголь на самых ответственных участках. Ветеран 
труда. Почетный шахтер, кавалер знаков «Шахтерская слава», 
«Трудовая слава», Ударник коммунистического труда.

На 1951 год за высокие показатели труда в области угольной 
промышленности Указами Президиума Верховного Совета СССР 
награждены из числа чеченцев и ингушей: 

Орденом «Трудового Красного Знамени» – 3 человека

175 Кюри Гугаев Оковы для народа №88 (2021) http://vesti95.
ru/2013/05/78987675656/ [дата обращения 10.02.2017]
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Орденом «Ленина» – 2 человека
Орденом «Знак почета» – 2 человека
медалью «За трудовую доблесть» – 35 человек 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.» – 386 человек176. 
Чеченцы и ингуши занимали невысокие и исключительно хо-

зяйственные руководящие должности. Понятно, что это не было 
случайно: если сталинский режим депортировал данный контин-
гент населения, ставил его на спецучет, то отнюдь не для предо-
ставления высоких и ключевых постов».177 Однако, следует отме-
тить, что для спецпереселенцев такая практика выдвижений была 
хоть какой-то моральной отдушиной в условиях режима спецпо-
селения и позволяла постепенно укреплять их позиции в новых 
местах поселения.

Начальник участка являлся главным человеком в производ-
ственных процессах на шахте. Обычный рабочий день его начи-
нался в 6.30 утра, с первого наряда, т. е. давал задание на устра-
нение тех или иных неполадок в перворемонтной смене, чтобы 
три остальные смены в сутки работали по добыч угля. Рабочих 
смен в сутках всего четыре, по шесть часов каждая: в 8.00, 14.00, 
20.00, 2.00.

Первый наряд мог проводить механик участка, свои действия 
он неукоснительно согласовывал с начальником. После наряда, 
начальник, как правило, принимал отчет четвертой смены пре-
дыдущих суток. Затем шел в шахту на участок, он должен сам 
видеть протяженностью в несколько километров, в том числе 
лаву не реже одного раза в сутки. Если все нормально, то выезжал 
из шахты и руководил вторым нарядом, а если были какие – то за-
держки, то звонил из шахты на наряд, который вел его замести-
тель или помощник. Давал необходимые указания и план добычи 
на смену.

Далее с первой сменой выезжал из шахты, чаще всего в шахте 
встречал вторую смену и давал еще какие – либо указания. В та-

176 Спецпереселенцы в Карагандинской области. Сб. док. и м. Кара-
ганда,2007.

177 Абуов Н. А. //Вестник КарГУ.Караганда, 2007 № 4
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ком хозяйстве десятки, сотни неполадок и каждая может приве-
сти к срыву плана добычи за смену и за сутки.

После этого начальник участка выезжал из шахты, к 18.00. 
подъехала третья смена. Узнав по телефону положение в лаве, на-
чальник ориентируется окончательно и выдает наряд на добычу, 
если все нормально, третьей смене.

После ухода третьей смены в шахту, начальник принимает от-
чет о проделанной работе у выехавшей второй смены. К 21.00 
часу, если третья смена безаварийно работает по добыче, то на-
чальник, отработав тринадцать часов тридцать минут заканчива-
ет рабочий день. 

При наличии неполадок в шахте, второй раз за сутки спускался 
в шахту и руководил устранением неполадок, выезжал на наряд 
четвертой смены в 0:50. Очень часто сон прерывает телефонный 
звонок диспетчера, который сообщает, что лава стоит и что за ним 
послали дежурного.

Подобные звонки средь ночи – обычное явление. Диспетче-
ру дается прямое указание директора шахты, что если лава стоит 
более полутора часов, то необходимо в любое время дня и ночи 
поставить об этом в известность начальника участка. Он решает, 
что предпринять для ликвидации остановки лавы, и с него, будет 
спрос за невыполнение суточного плана.

Случались аварии, которые за смену, за несколько суток неу-
странимые. Шахта работает круглосуточно, без выходных. Рабо-
чие имеют скользящий свой график работы, когда с переходом 
из смены в смену они имеют выходной, однако начальник участка 
не имеет выходных. В кругу семьи ему приходилось бывать в день 
7 ноября или 1 мая. Утром он должен был доложить руководству, 
что все мероприятия по остановке лавы на праздник выполнены. 
Чаще именно в праздник велись на участке особо крупные ре-
монты. В данном случае в шахте командовал механик участка. 
Полностью начальник участка мог отключиться, если находился 
в отпуске и далеко от дома. Но и это удавалось не всегда. Быва-
ли ситуации, когда вызывали из отпуска. Подобная работа идет 
из суток в сутки, из месяца в месяц, из года в год и десятки лет.

Подобную физическую и психическую нагрузку не каждый 
выдерживал. Наряду с названными достоинствами, он должен 
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был обладать большими организаторскими способностями, 
умением чувствовать любого рабочего своего участка, их око-
ло 200 человек, способностью понять, убедить человека, иметь, 
в конце концов, авторитет, которому все безоговорочно верят 
и подчиняются. Всем этим набором обладали люди – самородки. 
Немало среди них чеченцев и ингушей. Начальник участка мог 
не иметь высшего образования. Самое главное достоинство – это 
выполнение плана добычи, независимо ни от каких объективных 
причин.

У хорошего начальника план выполнялся почти всегда, люди 
в него верили и выполняли все его указания и самоотверженно 
решали поставленные перед каждым задачи. В большинстве сво-
ем начальники участков – это, безусловно, люди, несущие на себе 
всю ответственность за деятельность вверенного ему производ-
ства.

Его задача была одна – выполнение плана добычи угля за сут-
ки, месяц, год, пятилетку. В этой борьбе, где надо переварить все 
негативные издержки социалистического производства, он не жа-
лел никого, в том числе и себя, т.к. прошел все стадии на шахте 
от простого рабочего до начальника участка. 

Из воспоминаний горного инженера – маркшейдера, члена 
Союза писателей Карагандинской области, Плотникова Геннадия 
Александровича:

– На износ в шахте работали все. Я сам был свидетелем 
и участником следующего. Лава по К-12 наехала на крупное ге-
ологическое нарушение с амплитудой сброса пласта угля на 6 – 
7 метров. Вместо угля в забое лавы по всей ее длине был голимый 
песчаник, самая крепкая порода в шахте.

Кроме всего прочего, как это обычно бывает при нарушении 
сплошности пород, вся лава была в завале, с кровли падали те 
же «сундуки» песчаника. Лавный привод полностью был завален 
ими, крепь лавы села на «жесткое», т. е. гидравлика не справля-
лась с давлением кровли, и надо было подрывать секцию крепи 
внизу ее, чтобы саму освободить от давления пород, и после чего 
ее можно было сдвинуть ближе к забою лавы.

Многие, умудренные опытом горняки, советовали бросить эту 
лаву, демонтировать комплекс, нарезать новую монтажную каме-
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ру, уже вне зоны геологического нарушения, смонтировать этот 
же комплекс в новой лаве и продолжить работу в этом же выемоч-
ном участке. На такую перестановку ушло бы несколько месяцев, 
план добычи угля был бы сорван за год. Здесь столкнулись две 
могучие силы – это сила стихии, недр и сила воли начальника 
участка Хамзаева Умара. Он распределил по сменам в эту лаву 
своего помощника, пару специалистов – лавников и себя. Сам вы-
ходил только в самую тяжелую четвертую смену, т.е. в ночь. Тогда 
я работал начальником смены, и все свои смены проводил в этой 
лаве, пытаясь как – то помочь в этой тяжелой битве с природой. 
Мои ночные смены и совпали с ночными сменами в этой лаве на-
чальника участка. Охваченные единым порывом все, в том числе 
и я, все члены бригады лавы, вооруженные элементарными тяже-
лыми кувалдами разбивали эти глыбы песчаников без перерывов. 
Тон всем задавал начальник участка Умар Хамзаев.

Он имел большие физические данные, не гнушался вместе 
с рабочими пролить пот, работая без устали кувалдой по песча-
нику 

Если бы не личный пример, сила воли и мышц Умара Хамзае-
ва, то комплекс похоронили в этой лаве. Именно благодаря этому 
человеку лава, в итоге и шахта, вышла на пласт и продолжала 
четко выполнять план по добыче угля. Много повидавшие на сво-
ем веку люди становятся мудрее, говорить же о шахтерах вовсе 
не приходится. Ни один мудрец никогда не поймет правду и фи-
лософию шахтера, если сам не проведет в этой шкуре с десяток 
лет.178

Каждый день в ежедневных сводках появлялись новые и но-
вые цифры, которые широко комментировались в средствах мас-
совой информации. Горняки шли на повышенную добычу, и каж-
дый хотел знать, кто сегодня впереди. На шахтах вывешивались 
результаты работы каждой смены. 

Братья Кориговы Идрис и Увайс, по словам бывшего, директо-
ра шахты Н. А. Дрижд, кажется, родились в шахте. Оба прошли 

178 ПМА2008 – Полевые материалы автора. Полевой дневник экспеди-
ции в Карагандинскую область. 2008 г. Информант Плотников Г.А. 
Личный архив Исакиевой З.С.
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все ступени горного дела. Имена Кориговых вписаны в летопись 
шахтерской славы.

Коригов Увайс 1923 г.р. Ветеран труда. Ударник коммунисти-
ческого труда. Почетный шахтер, тридцать пять лет отдал шах-
терскому труду, прошел свой трудовой путь от рядового горняка 
до начальника добычного участка. Он – кавалер многих шах-
терских наград Коригов Идрис 1925 г. р. Полный кавалер знака 
«Шахтерская слава» Ударник коммунистического труда. Почет-
ный шахтер. Заслуженный шахтер КазССР. Стаж сорок лет под-
земной работы.

В шахтном музее трудовой славы г. Сарань висят фотографии: 
Бахтаров Махмуд – Почетный шахтер. Ветеран Труда. Полный 
кавалер знака «Шахтерская слава». Ударник коммунистического 
труда. Более пятидесяти лет проработал на шахтах Сарани.

Бахтаров Хусейн – Почетный шахтер. Ветеран труда. Полный 
кавалер знака «Шахтерская слава». 

Бахтаров Завани – Ветеран труда. Почетный шахтер. Кавалер 
знаков «Шахтерская слава» I, II, III степеней. 

Дидигов Исмаил 1926 г.р.г. Гудермес – Ветеран труда. Почет-
ный шахтер. Сорок пять лет трудился на шахте №120.

Кавраев Исмаил Бетерсултанович 1926 г.р. с Закан – Юрт. Ве-
теран труда. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Ве-
теран труда. Почетный шахтер. Стаж работы на шахте тридцать 
пять лет. 

Кавраев Султан Сулейманович 1935 г. р., полный кавалер зна-
ка «Шахтерская Слава», Ветеран труда, Почетный шахтер. Сорок 
лет отработал на шахте «Саранская».

Дудаев Мухади Хумайдович 1932 г. р. Ветеран труда. Двадцать 
шесть лет отдал шахтерскому труду.

Дудаев Вахид 1939г. р. ветеран труда. Имеет пятнадцать лет 
стажа на шахте «Саранская».

Измайлов Асхаб 1933 г.р. Ветеран труда, шахты «Саранская», 
имеет пятнадцать лет непрерывного стажа.

Чигиев Саварбек Магомедович 1939 г.р. Ударник коммунисти-
ческого труда. Пятнадцать лет трудился на шахте №120.

Шахта «Саранская» помнит о своих ветеранах. Помимо раз-
личных денежных пособий, которое руководство шахты выпла-
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чивает им, их всегда рады видеть на шахте. А с кем–то до сих пор 
советуются.

Арсаев Нафи Вагапович – один из них. Недавно отпраздновал 
свое семидесятилетие. Работать на шахту пришел шестнадцати-
летним пареньком после карагандинской школы ФЗО. Врубма-
шинист, проходчик, комбайнер, добытчик, горный механик, бри-
гадир – вот ступени его профессионального роста. Январь 1957 
года оказался знаменательным для бригады Нафи Вагаповича. 
За 31 день горняками добычного участка был установлен мировой 
рекорд комбайновой добычи угля. Самое непосредственное уча-
стие в его установлении принимал и бригадир – комбайнер Ар-
саев Нафи Вагапович. За самоотверженный и многолетний труд, 
участник мирового рекорда Арсаев Нафи Вагапович, награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», знаком «Шахтерская сла-
ва» трех степеней. Награждение спецпоселенцев медалями и ор-
денами являлось лишь констатацией их ударного труда, которую, 
местные органы власти не могли отрицать179.

Поощрения и награждения спецпоселенцев государством были 
очередным фарсом: они никаким образом не сказались на условиях 
жизни этих людей. Данная противоречивая статистика охватывает 
и депортированных чеченцев, и ингушей. В информации секретаря 
ЦК КП(б)К Ж.Шаяхметова секретарю ЦК ВКП(б) П.Пономаренко 
о трудовом и хозяйственном устройстве спецпереселенцев за 1949 
г. отмечается: «Основная масса трудоспособных выселенцев отно-
сится к труду добросовестно, многие из них получили и получают 
в данное время премии, поощрения и правительственные награды. 
Всего орденами и медалями Советского Союза за время нахожде-
ния в Казахстане награждены 8843 чел., в том числе орденом Ле-
нина 22 чел., орденом Трудового Красного Знамени — 23 чел. и ор-
деном Красной Звезды — 5 чел.»180.

179 Индустриальная Караганда – 1982-21 августа
180 От депортации к интеграции: документы и материалы, посвященные 

60-летию депортации чеченцев и ингушей в Казахстан: Междуна-
родный фонд гуманитарной помощи «Нур» / Сост. Е.М.Грибанова, 
А.А.Гунашев, А.С.Зулкашева, Л.Н.Сапонова. — Алматы: Дәуір, 2004
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Вынужденные оставаться на чужбине, чеченцы и ингуши 
внесли огромный вклад в экономическое развитие Центрального 
Казахстана. Благодаря самоотверженному труду спецпереселен-
цев и депортированных народов Карагандинская область являет-
ся центром промышленности и индустрии Республики Казахстан. 
Страница истории Караганды 40-50 гг. ХХ столетия до предела 
наполнена созидательной деятельностью, конкретными делами 
спецпереселенцев. Это строительство и внедрение шахт, руд-
ников, рабочих поселков. Необходимо отметить большой вклад 
в эти первые, самые трудные годы чеченцев и ингушей, которым 
пришлось буквально во всем начинать с нуля. Они преодолели все 
трудности, принимали непосредственное участие в строитель-
стве на пустынном месте поселка шахтеров – Малая Сарань, го-
родов – спутников Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай, добывали 
уголь и руду, приняли почетное участие во всесоюзных и респу-
бликанских соревнованиях. Усилиями спецпереселенцев, в числе 
которых были чеченцы и ингуши, край преобразился, стал ин-
дустриально развитым, известным всему цивилизованному миру. 



122

Исакиева Зулай Сулимовна

ГЛАВА 3. ЧЕЧЕНЦЫ И ИНГУШИ 
В РАЗВИТИИ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КАЗАХСТАНА в 1944-1957 гг. ХХ в.

§ 3.1 Депортированные чеченцы и ингуши 
на шахтах и рудниках Джезказгана, Балхаша 

и Казахстанской Магнитки в 1944-1957 гг. 

На протяжении всего советского периода для наращивания 
темпов и масштабов разработки месторождения полезных ис-
копаемых и в целом для развития Центрального Казахстана 
громадное значение имело активная работа шахтеров и геоло-
гов.

Непрерывно разведывались новые месторождения угля, ме-
талла и других минеральных образований земной коры и уве-
личивалась добыча на уже эксплуатируемых Карагандинском 
угольном; Жезказганском, Коунрадском, Саякском, Успенском 
меднорудных; Карсакпайском, Кентобинском железорудных; 
Атасуйском, железомарганцевом; Жездинском марганцеворуд-
ном; Восточно-Коунрадском, Коктенкульском молибденовых; 
Агадырском, Верхнекаирактинском, Байназарском вольфрамо-
вых; Агадырском, Акшауском молибден-вольфрамовых кварце-
вожильных; Карагаилинском, Каирактинском барит-полиметал-
лических и прочих месторождениях.

Труд депортированных чеченцев и ингушей широко использо-
вался на промышленных и строительных предприятиях, на шах-
тах и рудниках рассматриваемого региона. Хозяйственное и тру-
довое обустройство чеченцев и ингушей по Джезказганскому 
району на первых порах, особенно в 1944-1947 гг., проходило 
очень трудно. На местах было много проблем с жильем, трудо-
устройством, медицинским обслуживанием и определением де-
тей в школы. По мере возможности местные руководители ре-
шали эти социальные вопросы, и жизнь спецпереселенцев более 
или менее налаживалась.
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Так, из постановления заседания бюро Джезказганского рай-
кома КП(б) Казахстана «О предварительных итогах размещения 
и трудоустройства контингента спецпереселенцев» следует: за-
слушав доклад заместителя начальника ГО НКВД товарища Чай-
ковского о приеме и трудоустройстве прибывшего в район спец-
контингента, бюро КП(б) отмечало, что прием спецконтингента 
в целом по району прошел удовлетворительно  прибывший кон-
тингент повсеместно обеспечили жилплощадью, питанием не-
обходимыми коммунальными услугами на всех участках жилые 
помещения оборудовали титанами для кипячения воды, топчана-
ми и т.д. Санобработка, за исключением поселка Карсакпай, была 
проведена удовлетворительно. 

По поселку Карсакпай сообщалось: в связи с неправильным 
размещением прибывшего спецконтингента – без предваритель-
ной санобработки, непосредственно в бараки для заселения, 
а также из-за непринятия мер к пуску всех трех дезкамер санобра-
ботка прошла неудовлетворительно. Это привело к росту числа 
инфекционных заболеваний и вызвало необходимость вторичной 
санобработки. Подобное положение Карсакпае создалось, несмо-
тря на требования председателя райстройки товарища Байтарова. 
Затянулся в поселке и вопрос с трудоустройством спецконтинген-
та. Исходя из сложившейся ситуации райком КП (б) Казахстана 
постановил:

«1. Обязать тт. Лысенко, Митикова, Долгова, Михайлова и Те-
рентьева к 1 апреля с. г. закончить прием спецконтингента на ра-
боту по актам от РСК РО НКВД.

2. Отделу кадров Райкома КП (б) Казахстана к 1 апреля с. г. по-
добрать и направить в распоряжение РО НКВД для оформления 
на работу в спецкомендатуру 3 чел. коммунистов.

3. В связи с тем, что по пос. Карсакпай, рудникам Джезказган 
и Джезды среди прибывшего спецконтингента имеется вспышка 
остро – инфекционных заболеваний, обязать тов. Байтасова при-
нять немедленно меры к локализации эпидемии.

4. Указать тов. Байтасову на допущенные им нарушения плана 
приема, размещения и санобработки по Карсакпаю, что отрази-
лось на росте остроинфекционных заболеваний.



124

Исакиева Зулай Сулимовна

5. Обязать тт. Лысенко, Михайлова, Шитикова и Долго-
ва не позднее 5 апреля 1944 года создать для спецкомендатуру 
РОНКВД все необходимые условия, обеспечив их помещениями, 
оборудованием. 

6. Поручить тов. Лопатину составить специальное закрытое 
письмо секретарям парторганизаций и руководителям предприя-
тий по вопросу освоения прибывшего спецконтингента и компак-
тирования работы с комендатурами ГО НКВД.181 

Широкое распространение принудительного труда в реги-
оне объяснялось еще и тем, что в целом Карагандинский ин-
дустриальный район был одним из самых непривлекательных 
в стране для жизни и работы. Тяжелые жилищно-бытовые 
и культурные условия жизни населения региона, отягощенные 
резко континентальным климатом и удаленностью от индустри-
альных и культурных центров страны, были тому причиной. 
Строительство жилого фонда здесь отставало от общего роста 
производительных сил, повсеместно ощущался острый недо-
статок в жилой площади, крайне необходимой для размещения 
кадровых и вновь прибывающих рабочих. Жилой фонд пред-
приятий «Карагандауголь» всего на 34,1 % состоял из капиталь-
ных зданий, остальные 65,9 % — каркасно-щитовые, саманные 
здания временного типа и землянки, многие из которых были 
построены в 1930-1933 гг. и находились почти в разрушенном 
состоянии. Порой на одного человека, проживающего в кварти-
ре или общежитии приходилось 2,9 кв.м. Не лучшим образом 
были обеспечены жильем и рабочие других предприятий об-
ласти. Так, по тресту «Карагандажилстрой» рабочие-одиночки 
были размещены в типовых общежитиях комнатной системы, 
где на каждого проживающего приходилось всего 4,1 кв.м. Из 20 
общежитий ФЗО радиофицированы были 10, а к остальным ли-
ния не проведена. Семейные рабочие размещались в палатках, 
каркасно-засыпных бараках и в землянках (по 2-3 семьи в од-
ной комнате). Капитальные дома были построены в основном 
в 1933-35 гг. на подработках шахт и часто непригодны для жи-
лья. Землянки, которые были построены в 1941году, под жилье 

181 ГАКО.Ф.18.Оп.1.Д.843.Л.96.
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использовались лишь частично из-за непрерывного поступле-
ния подпочвенных вод. Уголь и воду в жилища, как правило, 
люди доставляли сами на себе 182

Несмотря на сложности послевоенного времени, не ослабевал 
трудовой энтузиазм трудящихся, многие предприятия выполняли 
и перевыполняли годовые задания. Так, Джезказганские рудни-
ки план 1947 г. перевыполнили по всем показателям, в частно-
сти, по добыче руды на 107,9 %, по горнопроходческим работам 
на 110,5 %, снизили себестоимость руды по сравнению с планом 
на 129 %183. 

Немало рабочих завоевывали первенство в социалистическом 
соревновании и значительно перевыполняли нормы. В тресте 
«Карагандажилстрой», например, таких рабочих насчитывалось 
378, из которых 16 человек выполнили 5-летние нормы. За до-
стигнутые высокие трудовые показатели в 1948 г. были награж-
дены значком отличника 9 человек, почетными грамотами — 23, 
похвальными листами 53 человека. Всего по тресту участвовали 
в социалистическом соревновании 1 498 человек, из которых вы-
полнили взятые на себя обязательства 618184 

Чеченцы и ингуши, трудясь на рудниках и шахтах, со време-
нем приобрели специальности бурильщиков, слесарей, молотоот-
бойцев, проходчиков, забойщиков и др. Многие из них выполня-
ли и перевыполняли производственные показатели. На рудниках 
Спасска и Успенки стахановцами числились Э. Цадаров, К. Тов-
султанов, Я.Исаев, И.Сапаров, И.Эльжуркаев, А.Осмаев. 

Известный чеченский филолог, педагог, поэт, переводчик За-
йнди Джамалханов в 1944 г., когда со всем чеченским народом 
был депортирован в Казахстан, освоив новые профессии: работал 
откатчиком, бадейщиком, счетоводом на Джездинском марганцо-
вом руднике. На Джезказганском марганцевом руднике четырех 
человек отметили за перевыполнение нормы выработки. Это 

182 Исакиева З.С. Вопросы  современной  науки:  коллект.  науч.  моно-
графия; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2016. Т. 
11. С.101-127

183 ГАКО. Ф. 596. ОП. 1/6.Д.399. С. 114-116.
184 ГАКО. Ф. 596.ОП. 1. Д.30. С. 288-289.
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М. Кусова, Э. Шебиханов, К. Темирсултанов, К. Кулаева. У них 
и других спецпереселенцев средняя месячная выработка состав-
ляла 100-150% нормы, а средний месячный заработок достигал 
756-1661 рубля185. 

Шахтеры всегда находились на передовых позициях промыш-
ленного пролетариата, являясь яркими носителями всех черт, 
присущих данной мужественной профессии. Шахта № 57, вторая 
обогатительная фабрика, медеплавильный завод – эти гигантские 
стройки как бы переливались одна в другую и вызывали к жизни 
все новые волны энтузиазма.

За неполные десять лет (1946-1955гг.) в безводной пустыне 
выросло уникальное медное производство с законченным ци-
клом. Пятидесятые годы прошлого века ознаменовались вводом 
новых мощностей Златоуст – Беловского карьера, второй очереди 
шахты №55, комплексной секции 

обогатительной фабрики №1, трех крупных лав шахты №57 
Кенгирского гидроузла.

О шахте № 55 в газете «Огни Джезказгана» сохранились 
такие записи: «На многие километры протянулись под землей 
ходы джезказганских шахт. А на поверхности растут все новые 
сооружения. Шахту № 55 называют великаном. О ее мощно-
сти можно судить хотя бы по высоте копра, надземное «тело», 
которого поднялось на 86 метров. Его бессменными хозяева-
ми становятся огромные четырехугольные клети. Рекордной 
для Джезказгана выработки добились горняки шахты № 55: 
Юсупов Хасан, Чапаев Тапа, Абдуаазиев Яраксу, Умалатов 
Дауд, Шаипов Халил, Хамидов Сала, Батаев Усам, Гайрбеков 
Якуб.

В среднем рабочий забойной группы добывает здесь за смену 
36 кубометров ценного промышленного сырья. А на участках, ру-
ководимых Саидом Абубакаровым и Виктором Гавраевым, этот 
результат выше еще примерно в полтора раза. Опыт передовых 
горняков внедрялся на других участках этого крупнейшего пред-
приятия»186. 

185 ГАГЖ.Ф.143-п.Оп.1Д.774.Л.321.
186 «Огни Джезказгана». 1955.г.11 января.
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Каждый знал на шахте начальника участка Саида Абубакаро-
ва, горного мастера Адлана Хаджиева, бригадиров Ахмеда Идри-
сова, Хамида Асхабова. Чеченцы и ингуши с честью несли свою 
созидательную ношу, вписали свои страницы в летопись Большо-
го Джезказгана. 

С 1954г. в правовом положении спецпереселенцев начали про-
исходить заметные изменения, что видно из протокола заседа-
ния бюро Карагандинского обкома КП Казахстана от 1 сентября 
1954г о мероприятиях по выполнению Постановления ЦК КПСС 
от 5 июля 1954 года «О снятии некоторых ограничений в право-
вом положении спецпереселенцев»:

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 5 июля 1954 
года «О снятии некоторых ограничений в правовом положении 
спецпереселенцев» и КЦ КП Казахстана от 5 августа 1954 года 
о работе партийных организаций в связи с этим постановлением, 
бюро обкома КП Казахстана постановляет:

1. Обязать горкомы, райкомы партии и первичные партийные 
организации:

а) организовать широкое разъяснение спецпереселенцам зна-
чения постановления ЦК КПСС, как о большом внимании к ним 
Коммунистической партии и Советского правительства, усилить 
политическую работу среди спецпереселенцев, вовлекая их в ак-
тивную трудовую и общественно – политическую жизнь;

б) принять меры по закреплению спецпереселенцев в колхозах 
и совхозах, создать им необходимые материально-бытовые и про-
изводственные условия с тем, чтобы они не стремились выезжать 
с настоящего места жительства в другие пункты республики;

в) постоянно вовлекать спецпереселенцев, как и других трудя-
щихся, в профсоюзные и комсомольские организации, поощрять 
и награждать за трудовые достижения наравне с другими граждана-
ми и использовать на работе по их специальностям и образовании;

г) для проведения массово-разъяснительной работы среди 
спецпереселенцев широко привлекать партийный, советский, 
профсоюзный и комсомольский актив, в том числе членов пар-
тии – активистов из числа спецпоселенцев,

2. Обязать Облпрофсовет, обкомы профсоюза, шахткомы, 
завкомы и другие профсоюзные организации повседневно вов-
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лекать спецпоселенцев в активное участие в производственной 
деятельности, организовать между ними, как и всеми работаю-
щими, различные формы социалистического соревнования, по-
ощрять лучших из них, популяризировать достигнутые показа-
тели через доски почета, боевые листки, стенные газеты, а также 
добиться охвата всех работающих спецпоселенцев профсоюзным 
членством.

3. Обязать обкомы, горкомы и райкомы комсомола усилить 
воспитательную работу среди спецпоселенческой молодежи, до-
биваться приобщения ее к общественно-полезному труду и уче-
бе, воспитательную работу нацелить на борьбу против влияния 
на молодежь феодально-родовых пережитков и старых отживаю-
щих обычаев, повышать культурную и политическую сознатель-
ность молодежи, вовлекать ее в работу спортивных и доброволь-
ных организаций и обществ, а также в кружки художественной 
самодеятельности.

Наиболее активную часть молодежи, проявившую себя на ра-
боте или учебе принимать в члены ВЛКСМ, смелее выдвигать 
на комсомольскую работу.

4. Обязать облОНО добиться полного охвата учебой детей 
спецпоселенцев, не допуская их отсева из школ, обеспечить при-
ем нуждающихся детей в госбюджетные интернаты. Всю работу 
с детьми спецпереселенцев в дневных и вечерних общеобразова-
тельных школах подчинить задачам ликвидации неграмотности 
среди спецпоселенцев.  

Секретарь Карагандинского обкома КП Казахстана». 187

Газета «Огни Джезказгана» за 1955г. отмечала: «По праву 
пользуется славой умелых, высококвалифицированных рудодо-
бытчиков, радующих высокими результатами в труде, шахтеры 
Джезказкана. Пример одного из представителей многочисленной 
шахтерской гвардии труда – бригадира добычной бригады шах-
ты №65 – бис Южно–Джезказганского рудника Абазова Дауда 
показателен неустанным добросовестным горняцким трудом, 
накопленным за годы работ ценным опытом и умением повести 
за собой бригаду. У Дауда подобрался хороший коллектив добыт-

187 ГАКО.Ф.1п.Оп.1.Д.528.Л.113-114.Подлинник. 
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чиков. Труд их сам по себе тяжел, но под началом такого профес-
сионала рабочий день не в тягость. Работать добытчиком было 
непросто: ограничен фронт работ. Кроме того, от них напрямую 
зависит работа других участков. Тот же машинист катерпилле-
ра: есть руда – значит, идет отгрузка без перебоев. В слаженной 
цепочке производственного процесса, по мнению Дауда Абазова, 
важны особый энтузиазм в работе, дух состязательности. И это 
не пустые слова. Он сам воспитан на этом и уже привык работать 
только хорошо. Как и подобает полному кавалеру почетного зна-
ка «Шахтерская слава», хранящему верность своему делу. Таки-
ми людьми гордятся в Джезказгане»188.

Почетный металлург Республики Казахстан – Эсруддин Муца-
ев свою трудовую деятельность начинал на Карсакпайском руд-
нике вместе с женой Забу Мунаповой. Более ста лет совместного 
трудового стажа наработала его семья в системе АО «Жезказган-
цветмет». Династию родителей продолжили их сыновья, так, Сейд 
Эсруддиевич продолжает работать в «Жезказганцветмете»189. 

В 40-е годы ХХ в. в Караганде создана третья всесоюзная 
«кочегарка», снабжавшая углем металлургию Южного Урала; 
был реконструирован Карсакпайский завод, работавщий на меди 
Джезказганского месторождения, на базе которого строился 
крупнейший в СССР медный комбинат; возведен мощный Бал-
хашский комбинат на Коунрадском месторождении. Также велась 
добыча таких драгоценных и редких металлов, как золото, сере-
бро, молибден, олово, сурьма и другие190.

В советское время Балхаш был фактически закрытым горо-
дом. Зимой 1944г. на Коунрадский рудник привезли чеченцев 
и ингушей из разных уголков Кавказа. Они были преднамерен-
но разбросаны по обширной территории Казахстана, Киргизии. 
В этом проявляется античеловеческий план Сталина, нацеленный 
на полную ассимиляцию народа, уничтожение его как народно-
сти, как нации. Между тем в трагический период у так называ-
емого спецконтингента в полной мере проявился выработанный 

188 «Огни Джезказгана» 1956.г.10 января.
189 Вайнахский вестник.25 октября.1996.
190 Большая Советская Энциклопедия. М.: ОГИЗ СССР, 1947
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годами инстинкт самосохранения, взаимопомощи, интернацио-
нальной дружбы.

Несмотря на усиленную пропаганду и директивы сверху 
о том, что спецпереселенцы (чеченцы, ингуши, немцы, карачаев-
цы) являются, чуть ли не поголовно врагами народа, предателя-
ми, изменниками, советские люди, на которых И.В. Сталин и его 
окружение еще не успели навесить ярлык предателей, не повери-
ли и не поддались этой агитации.

Как отмечает казахстанский историк Ж.А.Ермекбаев «Долгие 
тринадцать лет чеченцы и ингуши выживали на чужбине, ни на се-
кунду не сомневаясь в том, что вернутся на Родину. По прибытии 
на места они были вынуждены столкнуться с враждебным отно-
шением местного населения, заранее обработанным советской 
пропагандой. Но за относительно небольшой срок вайнахи за-
ставили себя уважать, выполняя самую тяжелую и непосильную 
работу на шахтах и рудниках Казахстана»191.

Участие людей разных национальностей помогло чеченцам 
и ингушам в эти трудные годы выжить, не озлобиться. В руднич-
ном поселке Коунрат проживали чеченцы и ингуши из разных 
мест: акинцы, гудермесцы, надтеречненцы, центороевцы и т. д. 
Так было запланировано: рассеять чеченцев и ингушей по общи-
нам, чтобы родственники не могли помочь друг другу. Жизнь по-
степенно входила в колею. Чеченцы и ингуши работали на самых 
трудных участках рудника и медеплавильного завода, поэтому 
среди них был самый большой процент больных.

Из постановления бюро Балхашского горсовета депутатов, 
трудящихся и бюро горкома КП (б) Казахстана по Карагандин-
ской области от 1 февраля 1944г. о приеме и размещении спецпе-
реселенцев:

«В целях размещения прибывающих спецпереселенцев в ко-
личестве 5000 человек исполком горсовета депутатов, трудящих-
ся и бюро ГК КП (б) Казахстана. 

1. Подлежащий вселению спецконтингент разместить на жил-
площади по предприятиям:

191 Ермекбаев Ж.Чеченцы и ингуши в Казахстане: история и судьбы. 
Алма-Ата, 2009
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а) в поселке Рыбтреста – 600 чел.
б) в поселке рудника – 2000 чел.
в) в коммунальных бараках БМЗ – 1500 чел.
г) в коммунальных бараках Стройтреста – 700 чел.
д) в бараках, принадлежащих 517 заводу, – 200 чел.
2. Подготовку жилой площади для прибывшего спецконтин-

гента произвести в две очереди:
1-я очередь за счет имеющейся свободной площади, а также 

переселения жильцов и другого помещения, с учетом размеще-
ния на Коунрадском руднике 1300 чел., в поселке Рыбтреста – 
600 чел., в Балхаше – 1100 чел.

(в том числе, БМЗ – 500, стройтресте – 500 и 517 заводе – 
100 человек).

2-я очередь за счет уплотнения и изыскания дополнитель-
ной площади на этих же точках и освобождения группы бараков 
в районе одного из поселков, принадлежащих БМЗ, с учетом раз-
мещения:

а) на Коунрадском руднике – 700 чел.
б) в коммунальных бараках БМЗ -1000 чел.
в) в бараках, принадлежащих Балхашскому заводу,– 100 чел.
г) в коммунальных бараках «Стройтреста» -200 чел.
3. Обязать директоров предприятий тт. Самохвалова, Мироно-

ва, Аранович, Даглы к 16 февраля 1944 года необходимую пло-
щадь для размещения спецконтингента первой очереди подгото-
вить и сдать по акту комендатурам НКВД, организуемым на этих 
точках, а площадь, потребную для размещения второй очереди, 
подготовить и сдать в таком же порядке к 25 февраля 1944 года.

4. Обязать и. о. директора Балхашского завода тов. Миронова 
отпустить 100 кв. метров стекла (в том числе, Коунраду 80 кв. 
метров и 20 кв. метров Рыбтресту), для остекления бараков, отво-
димых под жилье спецконтингенту.

5. Обязать управляющего стройтреста тов. Аранович выде-
лить 2 бригады строителей в 50 чел. (одна бригада на Коунраде, 
другая на Балхаше для производства ремонта и подготовки жил-
площади.

6. Обязать чрезвычайную тройку по приему и размещению 
спецконтингента (тт. Пирибинус, Джуматаев и Гармаш):
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а) проверить в 2-х дневный срок состояние дезокамер, бань 
и обеспеченность их топливом;

б) уточнить и утвердить на заседании чрезвычайной тройки 
мероприятия горздравотдела по приемке и обслуживанию прибы-
вающего спецконтингента медобслуживанием;

в) изыскать потребное количество мыла для спецконтингента 
и раздать по комендатурам;

г) проработать вопрос об организации питания для спецкон-
тингента до устройства их на работу.

7. Обязать начальника станции Бертыс тов. Треуб и нач. транс-
портного отдела БМЗ тов. Урденко обеспечить подачу эшелонов 
со спецконтингентом на пункты размещения по указанию чрез-
вычайной тройки. 

8. Обязать директоров предприятий обеспечить выделенные 
им помещения под жилье спецконтингенту топливом, заранее ор-
ганизовав подвозку запаса топлива.

9. Обязать руководителей предприятий представить соответ-
ствующее помещение под комендатуру НКВД к 16 февраля 1944 
года.

10. Поручить секретарю ГК КП (б) Казахстана тов. Малышеву 
в 4-х дневный срок подобрать кандидатуру и укомплектовать ко-
мендатуру НКВД по спецконтингенту.

11. Обязать зам. предгорсовета тов.Болгова по прибытию 
спецконтингента произвести учет людей по квалификациям 
и в 2-х дневный срок через отделы кадров предприятий устроить 
их на работу.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на чрезвычайную тройку.

В 1945 г. по Балхашскому району 426 человек из 628 рабо-
тавших на рудниках систематически перевыполняли нормы вы-
работки от 200 – 300%. Ежедневно в течение 1946 г. на 210 % 
выполняли задание спецпереселенцы Идрис Дахаев, Ката Сол-
тамурадов, Овхад Дукаев, Виса Гичикаев, Умар Вокаев, Шамхан 
Эмаров, Асланбек Мусаев.192

192 Промышленность Казахстана за 40 лет: Сб. статей. Алма-Ата, 
1957.С. 467.
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Между тем законы по отношению к спецпереселенцам, уже-
сточались. Так, в 1948 году вышло постановление, подписанное 
заместителем председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
В.М Молотовым и управляющим делами Совнаркома СССР Я. Е. 
Чадаевым, об осуждении к 20 годам каторги любого спецпересе-
ленца за выезд без разрешения комендатуры с места поселения. 

14 июля 1950 г. Сталин подписал постановление Совета Ми-
нистров СССР «О передаче спецпоселений из МВД СССР в МГБ 
СССР», на основании которого совместным приказом МВД 
и МГБ от 21 июля 1950 г. из МВД СССР в МГБ был передан От-
дел спецпоселений (ОСП).

16 ноября приказом МГБ № 00552 на базе бывшего ОСП МВД 
было создано 9-е управление МГБ по надзору за ссыльными, вы-
сланными и спецпоселенцами во главе с генерал-майором С.Ф. 
Кожевниковым. В МГБ смотрели на спецпоселенцев под несколь-
ко иным углом, чем в МВД, и один из пунктов приказа об органи-
зации 9-го управления гласил: «Оперативные работники органов 
МГБ должны иметь в виду, что не только на ссыльных и выселен-
ных, но и на спецпоселенцев надо смотреть не как на рабочую 
силу, а прежде всего как на лиц, которых следует держать под по-
стоянным строгим чекистским надзором»193 

Всех спецпереселенцев, достигших совершеннолетия, вызы-
вали в комендатуру и заставляли расписываться в том, что он оз-
накомлен с указом. Для спецкомендатур, где пребывали чеченцы 
и ингуши, были характерны строгий режим, тяжелые условия 
проживания. «Каждый месяц пятого числа, вспоминал Герой 
Социалистического Труда, председатель Ассоциации деятелей 
эстрады и искусства Махмуд Эсамбаев, – я должен был являться 
в комендатуру и расписываться в том, что я на месте, не сбежал. 
Такая процедура казалась мне унизительной».194 

Работая в невыносимых условиях, чеченцы и ингуши доби-
вались определенных успехов на Джезказганских и Коунрад-
ских рудниках. Вчерашние мальчишки и девчонки спускались 

193 Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная 
мысль – XXI. 2001. № 4. С. 103.

194 Грозненский рабочий.1989.4.февраля.



134

Исакиева Зулай Сулимовна

в карьер вместе с отцами, а некоторые с матерями. От них, 
еще не окрепших физически, требовалось давать стране ме-
талл.

Поселок Коунрад был небольшой, с одно-и двухэтажными 
домами, деревянными бараками, частными строениями казахов 
в стороне.

Спецпереселенец Г. Локаев вспоминанал: «Прохаживаясь 
по поселку, я встретил своего сверстника Махмуда, с которым 
до выселения работал в Гудермеской МТС. Разговаривая, мы по-
дошли к хлебному магазину, куда шел отоваривать карточки Мах-
муд. Вдруг за сопками раздался оглушительный взрыв, потом еще 
и еще. Я был потрясен: как могли сюда долететь немецкие са-
молеты? А Махмуд смеется: «Не бойся, это на первом Коунраде 
взрывают руду».

– А где это первый Коунрад? – спросил я. 
– Там, за сопками, в трех километрах, туда «компашка» ходит.
Хочешь, поедем со мной? Я в управление рудкома – собираюсь 

устроиться на работу. «Компашка – паровозик с товарными ваго-
нами для перевозки людей был полон рабочими рудника. Жители 
Коунрада почти все знали друг о друге. В вагонах между ними 
завязывалась оживленная беседа, шутки, смех. В общении между 
собой люди на время забывали тяготы военыой жизни, превра-
щались в непринужденную, бесшабашную компанию, и поэтому 
поезд, на котором ехали на работу и с работы, в шутку назвали 
«компашкой».195

Поселок 2-й Коунрад был знаменателен тем, что здесь в основ-
ном проживали рабочие рудника, на котором открытым способом 
добывали медную руду для Балхашского медеплавильного ком-
бината. Ударно трудились на Коунраде взрывники: Тапа Юшаев, 
Хаваж Эльсиев, Билал Калоев, Висани Гакшаев, Эдалха Аста-
миров, Абдулла Уцаев, Арби Усманов и многие другие чеченцы 
и ингуши.

Трудовая деятельность уроженца села Знаменское Надтереч-
ного района Салмурзы Шидаева началась в 1944г., когда он в не-
полные шестнадцать лет спустился в кромешную глубь земли. 

195 Локаев Г.Спецпереселенцы. Грозный, 2006г
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И не просто спустился, а посвятил тринадцать лет подземным 
горизонтам. В 1949 г. С. Шидаеву представилась возможность 
повысить теоретические знания на курсах при Коунрадском руд-
нике. По окончании курсов его назначили машинистом бурового 
станка по 9–му разряду, затем помощником начальника и началь-
ником участка в 2 Умаш. Участок С. Шидаева был одним из луч-
ших на руднике, постоянно перевыполнял плановые задания. 
За достигнутые высокие производственные показатели он был 
награжден почетными грамотами Президиума Верховного Сове-
та КазССР, 18 мая 1955г. занесен в Книгу почета Коунрадского 
рудника. Имя Салмурзы Шидаева связано с первым взрывом соп-
ки Малая. С этого времени началась славная история уникального 
карьера Умаш. Ударно трудились с С.Шидаевым братья Саловди 
и Салман Шамилевы, Салман Ойгумов, Адам Ойгумов, Ибрагим 
Эльмурзаев, Хизир Эдельбиев196.

В годы Великой Отечественной войны в тридцати километрах 
от Караганды, в Темиртау, был построен передельный металлур-
гический завод. Костяк населения города Темиртау сложился 
из спецпереселенческих семей. Целые народы получили клеймо 
неблагонадежных. Всех этих обездоленных людей приняла земля 
Казахстана и делилась с ним последним. 

Выписка из справки Карагандинского обкома КП Казахстана, 
датированная 15 декабря 1952г., гласит: «В Темиртау прожива-
ют 5 587 взрослых и 2 861 детей спецпереселенцев. В том числе: 
чеченцев и ингушей – 2 836 взрослых и 1 691 детей; немцы – 
2 700 взрослых и 1 167 детей; поляки – 21 взрослых и 3 детей; 
крымские татары – 2 взрослых. На добывающих предприятиях 
Темиртау трудилось 1 468 человек из числа чеченцев и ингу-
шей.197 Основательные и серьезные выселенцы из ликвидирован-
ной в 24 часа Чечено-Ингушской автономной республики стали 
шахтерами, землекопами, сталеварами.

Условия жизни депортированных чеченцев и ингушей характе-
ризует выдержка из хранящегося в фондах музея постановления 
бюро Карагандинского горкома КП (б) Казахстана от 13 октября 

196 ГАКО.Ф.1п.Оп.7.Д.296.Л36-38.
197 ГАКО.Ф.1-п.Оп.7.Д.296.Л.38.
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1944 года «О бытовых условиях и трудоустройстве спецпересе-
ленцев с Северного Кавказа по «Самаркандской (Темиртауской) 
группе предприятий»: «Все переселенцы размещены в двух стан-
дартных бараках и двух землянках. Здесь очень тесно, так, на 35 
квадратных метра размещены 80 человек, кровати стоят в два 
яруса, поэтом в здании грязно и душно. Такое отношение к лю-
дям создало угрожающее положение, и за короткий срок умерло 
35 человек только в Металлургстрое»198. 

В общесоюзном масштабе правовое положение спецпере-
селенцев, условия их проживания и трудоустройства в местах 
насильственного поселения были определены постановлением 
СНК СССР «О правовом положении спецпереселенцев» от 8 ян-
варя 1945 г. Главной обязанностью спецпереселенцев провозгла-
шалось занятие общественно-полезным трудом, для чего мест-
ные советы по согласованию с органами НКВД организовывали 
их трудовое устройство. 

Предусматривалось использование труда спецпереселенцев 
на тяжелых и трудоемких работах. Особо оговаривалось, что «за 
нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекают-
ся к ответственности в соответствии с существующими закона-
ми». В постановлении было закреплено ограничение свободно-
го передвижения спецпереселенцев. Возбранялось отлучаться 
из зоны компетенции своей спецкомендатуры без ее разрешения. 
Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за со-
бой уголовную ответственность. Главам семей предписывалось 
в трехдневный срок информировать спецкомендатуру о любых 
переменах в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена се-
мьи, побег и т.д.).

Спецпереселенцы обязаны были «строго соблюдать установ-
ленный для них режим и общественный порядок в местах рас-
селения», беспрекословно подчиняться всем распоряжениям 
спецкомендатур. За любое нарушение, неподчинение коменданту 
спецпереселенцы подвергались административному взысканию 
в виде штрафа до 100 руб. или аресту до пяти суток. В документе 
был пункт и о правах спецпереселенцев: они «пользуются всеми 

198 Там же.
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правами граждан СССР, за исключением ограничений, предусмо-
тренных настоящим постановлением»199.

Однако эти права скорее декларировались, чем гарантирова-
лись, поскольку сам документ противоречил гуманизму и чело-
вечности. Постановлением был четко обозначен статус спецпе-
реселенцев, для всех депортированных народов. Комендантам 
спецкомендатур НКВД предоставлялось право в необходимых 
случаях применять к спецпереселенцам меры воздействия: арест, 
штраф и т.п. 

Работа среди чеченского и ингушского населения была на-
правлена на то чтобы убедить народ, что КПСС и правительство 
заботятся о них, как бы компенсируя моральный ущерб, нанесен-
ный в ходе депортации. 

Выполнение нормативных документов партии и правитель-
ства СССР по трудовому устройству, выделение продуктов, 
скота, кредитов, одежды, обуви и жилья обязательно сопрово-
ждалось агитационно-пропагандистской работой среди чечен-
цев и ингушей. Для этого привлекались агитаторы не только 
и числа русскоязычного населения, казахов, но и спецпересе-
ленцев. 

Секретарь Карагандинского обкома партии Баймурзин в до-
кладной записке в ЦК партии подробно писал об этом. Осенью 
1945г. и весной 1946г. повсеместно провели общие собрания сре-
ди чеченского населения в связи с выдачей им скота, а во время 
избирательной кампании работало 84 агитатора и переводчика 
из среды чеченцев, которые разъясняли избирательный закон 
и положения сталинской конституции.

В городе Темиртау работали 10 агитаторов – чеченцев и 2 ком-
муниста. В Ленинском районе проводили среди чеченского насе-
ления на родном языке 14 агитаторов и переводчиков. За время 
избирательной кампании агитаторами проведено на родном языке 
864 беседы, на которых присутствовало 10 368 человек. На изби-
рательном участке в 39 г.Темиртау национальный художествен-
ный кружок провел 8 выступлений перед избирателями – чечен-
цами. Такие же кружки действовали на избирательных участках 

199 ГАРФ. Ф. Р-401.Оп. 1. Д. 213. Л. 1
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в г. Балхаш, в Осакаровском, Тельманском и других районах Ка-
рагандинской области.200 

Со всех концов страны прибывала в Темиртау молодежь, 
в числе первых был будущий Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Именно здесь происходило формирова-
ние будущего лидера Н.Назарбаева. О горняцком труде он знает 
не по наслышке: работая, в Карагандинской области сам не раз 
спускался в шахту. Трудился молодой доменщик в бригаде горно-
вых, возглавляемой К. Ахметзановым. Плечом к плечу с будущим 
президентом работали спецпереселенцы из ЧИ АССР В. Тапаев, 
А. Киломатов, В. Уразбиев.

Практически каждый новый год начинался со своеобразного 
отчета в газете о проделанной работе, об успехах, трудящихся об-
ласти. Не стал исключением и год 1956: он начался публикацией 
статьи председателя Карагандинского промышленного облплана 
А.Головина «Город славы трудовой», в которой рассказывалось, 
что на Казахстанской Магнитке полным ходом ведется плавка чу-
гуна на первых доменных печах, все больше выплавляется стали 
и производится проката. На Джезказганском и Балхашском гор-
но – металлургических комбинатах с каждым годом увеличивает-
ся добыча руды и выплавка меди, на шахтах Караганды добыва-
ется все больше угля. 

Широкое использование ранее не задействованных докумен-
тальных источников, воспоминаний старожил городов, а также 
всесторонний и критический анализ статистических данных по-
зволили проанализировать сферу досуговых интересов городско-
го населения Центрального Казахстана в послевоенный период. 
В тяжелые послевоенные годы в советской культуре особое вни-
мание уделялось организации повседневного досуга среди на-
селения через такие его формы, как чтение, кино, клубы, театр 
и праздники. Партия воспитывала в советском человеке коммуни-
стическое отношение к труду и чувство советского патриотизма.

Из протокола заседания бюро Карагандинского обкома КП 
Казахстана от 11 августа 1956 г. «О мерах по усилению партий-
но-политической работы среди чечено-ингушского населения» 

200 ГАКО.Ф.3п.Оп.1.Д.187.Л.149-149 об.
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отмечается, что Карагандинский, Балхашский, Темиртауский, 
Саранский, Джезказганский горкомы, Ленинский, Сталинский, 
Осакаровский, Тельманский, Жана – Аркинский райкомы партии 
все еще слабо ведут работу среди чечено-ингушского населения 
и неудовлетворительно выполняют постановления ЦК КПССпо 
этому вопросу.

Массово-политическая работа среди чечено-ингушского насе-
ления находится на низком уровне, производится от случая к слу-
чаю, не носит конкретного характера и отстает от постановлен-
ных задач. К проведению бесед, докладов, лекций на родном язы-
ке мало привлекается подготовленных коммунистов и комсомоль-
цев из числа чеченцев и ингушей. Вследствие этого среди них 
имеются отдельные нездоровые настроения. В городе Караган-
де и в других населенных местах, а также на железнодорожных 
станциях сосредоточилось значительное количество чеченцев 
и ингушей, не занимающихся общественно-полезным трудом, 
нарушающих нормы общественной жизни.

Бюро обкома партии отмечает как нетерпимое положение, 
когда значительная часть детей школьного возраста из числа че-
ченцев и ингушей не берется на учет и не вовлекается в школы, 
остается безграмотной, особенно из числа женской части населе-
ния, а ликвидация неграмотности и малограмотности среди них 
не организуется. 

Горкомы и райкомы КПК не принимают необходимых мер 
к выдвижению в аппарат партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских органов из числа лучших коммунистов и ком-
сомольцев. Областные, городские и районные газеты не регуляр-
но освещают работу передовиков промышленности и сельского 
хозяйства из числа чеченцев и ингушей, редко публикуют фото-
снимки лучших из них, очерки, корреспонденции и критические 
материалы против проявлений пережитков прошлого.

Бюро обкома КПК считает, что низкий уровень работы среди 
чеченцев и ингушей в ряде мест в значительной степени объясня-
ется тем, что некоторые партийные, советские комсомольские ор-
ганизации не приняли мер к разъяснению среди населения поста-
новлений ЦК КПСС о снятии ограничений с чеченцев и ингушей, 
не ведут борьбы против недоверия к ним, более того отдельные 
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партийные и хозяйственные руководители сами проявляют не-
правильное отношение к чеченцам и ингушам, продолжают вы-
ражать им недоверие, тем самым сдерживают их политический, 
культурный и производственный рост. До сих пор не отрешился 
от таких нездоровых настроений, и секретарь Осакаровского рай-
кома партии КПК тов. Кузьменко, выразивший огульное недове-
рие к чеченцам и ингушам. Неправильно относятся к поощрению 
передовиков производства на Карагандинской обувной фабрике 
и др.

В целях решительного улучшения политической работы сре-
ди чечено-ингушского населения и вовлечения его в активную 
общественно – политическую и производственную жизнь, бюро 
обкома КП Казахстана постановил:

1. Обязать горкомы, райкомы партии, первичные партийные 
организации принять решительные меры к усилению политиче-
ской работы среди чеченцев и ингушей и на этой основе обеспе-
чить широкое вовлечение их в активную общественно – полити-
ческую и производственную жизнь. Особое внимание обратить 
на глубокое и доходчивое разъяснение Указа 

2. Обязать горкомы, райкомы КП Казахстана и первичные пар-
тийные организации:

а) в соответствии с требованиями Устава КПСС проводить ак-
тивный отбор в ряды партии лучших представителей чеченцев 
и ингушей, главным образом рабочих и колхозников, преданных 
Коммунистической партии и положительно зарекомендовавших 
себя на практической работе;

б) лучших беспартийных товарищей вовлекать в кружки пар-
тийного просвещения, давать им общественные задания, привле-
кать к участию 

в открытых партийных собраниях;
в) подобрать из числа политически подготовленных коммуни-

стов и комсомольцев агитаторов и докладчиков и шире использо-
вать их для проведения политической агитации на родном языке.

3. Предложить отделу партийных органов обкома КП Казах-
стана 

т. Котову совместно с горкомами и райкомами партии до 1 но-
ября с. г. отобрать коммунистов из числа чеченцев и ингушей 
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для выдвижения на работу в аппарат обкома, Балхашского, Жез-
казганского, Темиртауского горкома КП Казахстана, Осакаров-
ского, Тельманского, Сталинского, Жана – Аркинского, Ленин-
ского и других райкомов КП Казахстана.

4. Поручить отделу партийных органов т. Котову, облисполко-
му т. Калкенову совместно с горкомами и райкомами КП Казах-
стана принять меры к выдвижению на работу в облисполком и его 
отделы, в городские, районные, сельские и поселковые Советы 
лучших работников из числа чеченцев и ингушей, и в первую оче-
редь депутатов Советов.

5. Обязать облсовпроф (т. Круглова), обком профсоюзов со-
вместно с партийными органами развернуть работу по вовлече-
нию в члены профсоюзов рабочих и служащих чеченцев и ин-
гушей, избрать лучших из них председателями завкомов и мест-
комов, профгруппами, выдвигать на областную профсоюзную 
работу.

6. В целях отрыва молодежи из-под влияния старых традиций 
обязать обком комсомола (т. Кертаева), горкомы, райкомы комсо-
мола, первичные комсомольские организации поднять уровень 
всей политико-воспитательной работы среди чечено-ингушской 
молодежи, активно привлекать ее к работе политкружков, круж-
ков художественной самодеятельности, спортивных коллекти-
вов, обратив при этом особое внимание на привлечение к работе 
женской молодежи. Усилить рост комсомольских рядов за счет 
юношей и девушек чечено-ингушских народов, смелее выдвигать 
комсомольцев – чеченцев на руководящую комсомольскую рабо-
ту, в аппараты обкома, горкомов и райкомов комсомола, а также 
секретарями и членами комсомольских комитетов.

7. Предложить обкому, горкомам, райкомам комсомола упо-
рядочить дело поощрения лучших молодых рабочих, служащих, 
колхозников из числа Чечено-Ингушской национальности, награ-
ждая их Почетными грамотами обкома, Похвальными листами 
горкомов, райкомов комсомола, представляя их к награждению 
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК комсомола Казахстана, 
шире использовать все другие формы поощрения.

8. Поручить обкому комсомола (т. Кертаеву) обсудить и утвер-
дить на бюро обкома мероприятия по улучшению работы с че-
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чено–нгушской молодежью и представить их к 1 сентября с. г. 
отделу парторганов обкома партии.

9. Обязать горкомы и райкомы партии, первичные партийные 
организации обеспечить создание при дворцах и домах культуры, 
клубах кружков и коллективов чечено-ингушской художествен-
ной самодеятельности, вовлечь в них максимальное количество 
молодежи, особенно девушек.

10. Поручить областному управлению трудовых резервов 
(т. Рыжову), соответствующим партийным комитетам принять 
меры по вовлечению большего числа чеченцев и ингушей в шко-
лы трудовых резервов, механизации сельского хозяйства.

11. Обязать хозяйственных руководителей, партийные, про-
фсоюзные и комсомольские организации промышленных пред-
приятий принять решительные меры к повышению производ-
ственной квалификации рабочих из числа чеченцев и ингушей 
для закрепления их на производстве.

12. Обязать отдел народного образования (т. Клевцур):
а) организовать в населенных пунктах, где имеется достаточ-

ное количество детей чеченцев – ингушей школьного возраста 
начальные школы с обучением в них на родном языке;

б) в русских, казахских семилетних и средних школах с не-
обходимым контингентом учащихся чеченцев и ингушей создать 
группы для изучения родного языка;

в) решить вопрос об организации ликбезов для чеченцев и ин-
гушей, шире вовлекать их в вечерние школы рабочей и сельской 
молодежи.

г) до 1 октября с. г. провести необходимую работу по выясне-
нию учителей из числа чеченцев и ингушей и внести обкому КП 
Казахстана свои предложения по этому вопросу.

13. Предложить райкомы КП Казахстана, райисполкомам из-
бирать в колхозах с преобладающим числом чечено-ингушского 
населения в правления колхозов в качестве председателей, заме-
стителей и членов правления чеченцев и ингушей, положительно 
проявивших себя на практической работе.

14. Обязать горкомы, райкомы КП Казахстана, горисполкомы 
и райисполкомы при очередных выборах в состав народных судов 
в населенных пунктах с большим количеством чечено-ингушско-
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го поселения предусмотреть избрание в качестве народных засе-
дателей чеченцев и ингушей.

15. Обязать горкомы и райкомы партии, областное отделение об-
щества по распространению политических и научных знаний акти-
визировать работу по вовлечению в члены общества, подготовлен-
ных в политическом отношении чеченцев и ингушей, до 1 ноября 
с. г. разработать тематику и тезисы лекций для чечено-ингушского 
населения на родном языке и организовать их чтение.

16. Потребовать от редакций областных городских и районных 
газет систематически освещать на страницах газет работу передо-
вых производственников – чеченцев и ингушей, публиковать очер-
ки, зарисовки, фотографии, а также помещать критические матери-
алы, направленные против старых традиций, пережитков прошлого.

17. Обязать областному редакцию радиоинформации (т. Ма-
хамбетова) организовать ежедневные получасовые радиопереда-
чи на чеченском языке за счет дополнительного времени местно-
го вещания. Просить ЦК КП Казахстана дать указание Министр 
у культуры республики выделить для этой цели соответствующие 
средства и штаты.

18. Обязать областное управление связи (т. Бажанова) обеспе-
чить до конца текущего года в первую очередь радиофикацию 
населенных пунктов Караганды, где проживает большое коли-
чество чеченцев и ингушей (поселок Мелькомбинат, с. Большая 
Михайловка и т. д.)

19. Осудить как непартийное противоречащее решениям ЦК 
КПСС отношение секретаря Осакаровского райкома партии 
т. Кузьменко к чечено-ингушскому населению. Поручить Осака-
ровскому райкому партии обсудить его поведение и о результатах 
доложить обкому КП Казахстана к 1 сентября.

20. В связи с имеющимися сигналами о неправильном отно-
шении к работающим на производстве чеченцам и ингушам со 
стороны руководства обувной фабрики и стройконторы облпо-
требсоюза поручить Ленинскому райкому партии разобраться 
с этими сигналами и о принятых мерах доложить обкому КП Ка-
захстана к 1 сентября с.г.»201.

201 ГАКО.Ф.7.Оп.6.Д.24.Л.82
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Во многие города и промышленные районы Советского Со-
юза, и зарубежные страны отправляли предприятия города свою 
продукцию – уголь, чугун, медь, машины, оборудование. Весо-
мыми успехами встречали новый 1956 год предприятия цветной 
металлургии области.

Коллектив Балхашского горно-металлургического комбината 
на несколько дней раньше выполнил задание по выпуску медных 
концентратов, добыче и переработке молибденовой руды. Боль-
шой вклад в общую победу внес коллектив Восточно-Коунрадско-
го рудника, который досрочно завершен годовой план по выпуску 
молибденового и медного концентратов и другой продукции.202

Путь меди начинается с рудников, которых в составе БГМК 
имеются три: Коныратский, Саясакский, Шатыркульский. Нали-
чие больших запасов меди в Конырате ставило его на видное ме-
сто среди разведочных медных месторождений в бывшем Союзе.

На рудниках БГМК, несмотря на состояние здоровья в труд-
нейших условиях самоотверженно трудились чеченцы и ингуши. 
На шахтах и рудниках было развернуто широкое движение: инди-
видуальное и коллективное соревнования.

Это способствовало повышению производительности труда 
на предприятиях, выполнению государственной добычи угля, 
меди и марганца. Бурильщики трудились полный световой день. 
Задание на смену воспринималось как боевой приказ, и не было 
случаев их невыполнения. Это было бы равносильно предатель-
ству.

В знак особых заслуг перед народом коллектив горняков дваж-
ды награждался Красным знаменем Государственного Комитета 
Обороны (ГКО), труд десятков горняков отмечен орденами и ме-
далями Союза ССР. Подлинными героями трудового фронта ста-
ли Керим Хамитов, Алексей Басаев, Мансур Сундетов, Баудин 
Садыков и другие.203

Во второй половине ХХв. Конырат давал до 40% процентов 
всесоюзной меди, притом самой дешевой в стране. Это была на-
стоящая школа горного дела, и именно здесь проходили испыта-

202 Социалистическая Караганда.1956 11янв.
203 ГАКО.Ф.7-п.Оп.6.Д.24.Л.82.
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ния самой передовой техники, самых новых технологий в гор-
нодобывающей промышленности. На Конырате были введены 
в эксплуатацию первые экскаваторы ЭКГ – 8 и бульдозеры ДЭТ – 
350.

С прибытием спецпереселенцев с Северного Кавказа рудник 
модернизировался, понемногу оснащался новой по тем временам 
техникой, выдавал необходимые объемы руды на фабрику. В 1950 
году он достиг проектной мощности по добыче руды и значитель-
но ее превзошел.

Внедрение короткозамедленного взрывания на неподобран-
ный забой позволило увеличить неснижаемый запас обуренной 
массы почти в четыре раза. Горняки Конырата, а затем ново-
го рудника Саяка внедрили комплексную механизацию зарядки 
скважины с применением гранулированных взрывчатых веществ. 
Самоотверженный труд, знание станка и умение использовать 
полностью его скрытые возможности позволяли машинистам 
буровых станков Зиявди Семиеву и Хамзату Дикаеву из месяца 
в месяц перевыполнять производственные нормы.

Значительную роль в повышении эффективности производ-
ства и производительности труда играло соревнование, в кото-
ром участвовало большинство работников. Многие, в том числе 
Увайс Шабиханов, Хасамбек Сайдулаев Алсолта Умаров, Савар-
бек Катоев, Султан Султыгов, Арби Мислаев, Увайс Симиев, Ха-
важ Упаев и другие приняли на себя личные обязательства. Это 
имена наших соотечественников кровавым террором объявлен-
ных врагами собственного народа. Но эти люди и были народом. 
Народ состоит из людей, каждый человек есть его составляющая 
и без них, названных на этих страницах, народ будет не полный. 
Мы должны знать через, что они прошли, как трудились, как ко-
вали славу советской индустрии. 

Перестройка работы медьзавода включала в себя освоение 
производства нового вида продукции – молибдена – металла, 
нашедшего в силу своих особых свойств, широкое применение 
в промышленности, особенно оборонной. Германия никогда 
не имела месторождений и не производила вольфрам и мо-
либден, но всегда ценила и использовала. Накануне веролом-
ного нападения фашистской Германии на СССР, в степях При-
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балхашья было открыто крупное месторождение молибдена 
и вольфрама.

В труднейших условиях, в невиданно короткий срок был соз-
дан первоклассно оснащенный рудник, возведен рабочий посе-
лок и проложены десятки километров железнодорожных путей.

При ускоренном развитии рудника широко использовался труд 
спецпереселенцев. Главной трудностью была нехватка квалифи-
цированных рабочих и многие работали за двоих и за троих. Сре-
ди них были бурильщики Болт – Ахмед Рааев, Ахмед Астамиров, 
Яхъя Ганишев, Хожа Мальцагов, Ваха Магомадов, Муса Ахмадов 
и др. Коллектив горняков, разведчиков, строителей героически 
преодолевал трудности. Ближайшее жилье находилось в двадца-
ти километрах, в Конырате. 

Зимой, когда от морозов трескалась земля, и буран валил с ног, 
сплоченный коллектив молибденового рудника продолжал давать 
руду. Были случаи, когда смена горняков, отрезанная бураном 
от живого мира, до прихода новой смены в течение трех суток 
не прекращала работы.  

Даже разбушевавшаяся стихия оказалась бессильной сдержать 
их. Шахтеры работали по 12-14 часов в сутки. Молибден был 
грозным врагом для тех, кто его добывал. Всех горняков, работав-
ших под землей в послевоенные годы, поразил силикоз. Жизнь 
многих чеченцев и ингушей была преждевременна оборвана.

Стоит отметить, что нередко вместе со взрослыми в шахтах 
и рудниках трудились подростки. Жизнь внутри угольных шахт 
была невыносимой для мальчиков, чей возраст в среднем состав-
лял 8-12 лет, которые работали в качестве бутобоев. Мальчики 
вынуждены были работать, сгорбившись над желобами, по 12-14 
часов каждый день. Он сортировали уголь и сланец, который по-
ступал из шахт. Ребята были полностью покрыты черной пылью, 
которой также были забиты их легкие. Источники того времени 
сообщают, что буквально было видно, как при каждом выдохе 
из их носа вылетало облачко пыли. Регулярными были порезы, 
царапины и сломанные кости. Иногда мальчики падали внутрь 
желобов, где их зажевывали механизмы.

Глубоко в медных рудниках доставщики тележек заполняли их 
медной рудой с помощью лопат, а затем катили к выходу голыми 
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руками. Это был каторжный труд, связанный с тяжелыми нагруз-
ками и постоянным риском для жизни.

В 1945 г. на-гора было выдано 150 тысяч тонн руды, а еще 
через пять лет, в строй действующих вступили, шахты №7 и №8, 
и добыча возросла до 200 тысяч тонн. И когда в 1952 г. была пол-
ностью отработана шахта №1, то ее заменила шахта №10, и про-
изводительность на руднике не падала, наоборот продолжала ра-
сти. В 1955 году начала действовать шахта №12.

Были освоены и внедрены новые мощные перфораторы ПР – 
30 К, вместо ОМ-506, что также повысило производительность 
труда бурильщиков, занятых на горнопроходческих работах. По-
явились новые методы бурения проходческих забоев глубокими 
шпурами, что в свою очередь повысило производительность тру-
да проходчиков и увеличило скорость продвижения забоев в ме-
сяц. На руднике в 1955 г. было внедрено два передовых метода 
глубокого бурения шпуров – методы начальника шахты №8 Рыба-
ченко, и начальника буровзрывных работ Ихвана Сардалова.

Временем обновления стали для рудника 1955-1956 гг. Тог-
да появились первые электровозы, заменившие ручную откатку, 
на смену скребу и лопате пришла породопогрузочная машина, 
в обиход вошли съемные буровые коронки. И, что особенно важ-
но, была проведена большая работа по снижению запыленности. 
Переход на мокрое бурение, интенсивное орошение, мощные 
вентиляционные установки позволили снизить содержание пыли 
в десятки раз и довести почти до санитарной нормы. 

В апреле 1956 г. проходческая бригада Ахмеда Хасиева 
и Ибрагима Дакалова прошла за месяц 200 погонных метров, 
что в то время для подобных горнотехнических условий было ре-
кордной скоростью проходки.

Газета «Правда» 6 мая 1956 года писала: «И страна всегда бу-
дет помнить героический труд коллективов Чимкентского и Ле-
ниногорского свинцовых заводов, молибденового рудника «Вос-
точный Конырат...»204.

Долгое время жил и работал на руднике Конырата, пройдя 
славный трудовой путь от крепильщика до начальника смены, 

204 Газета «Правда» 1956, 6 мая.
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Шавал Успаев. Шахтеры знали его как одного из передовых про-
изводственников. До конца своих дней он прожил здесь. В памяти 
балхашцев Ш.Успаев остался героем, славным тружеником и за-
мечательным человеком.

Саякское месторождение было открыто в 1930-е гг. Общая пло-
щадь его, более тысяч квадратных километров. В районе Саяка 
самыми крупными месторождениями являются Саяк – 1,-2,-3,-4, 
Тастау, Молдыбай. В их рудах содержатся более тринадцати эле-
ментов, среди которых самостоятельное промышленное значение 
имеют четыре: медь, молибден, железо, золото. Попутно можно 
извлекать, кобальт, висмут, рений, ванадий, серебро. Глубина ка-
рьеров составляет, соответственно, 215 и 120 метров. Условия ра-
боты в Саяке были нелегкие: порода намного тверже, чем в Коны-
рате, поэтому долотья шарочных станков стали быстро выходить 
из строя. Коллективный совет помог найти выход – на станки 
установили дополнительные компрессоры.

Рабочие и специалисты Саяка делали все, чтобы выполнить го-
сударственный план, успешно осваивая и перекрывая мощность 
карьера в 1,7 раза. На руднике сформировался опытный работо-
способный коллектив, в который входили машинисты экскавато-
ров К.Галаев, Х.Кадаев, машинисты станков СБШ – 250 МН– 32 
Б.Арбиев, С.Батукаев, бульдозерист И.Начхоев, а также другие 
новаторы и передовики производства. Их труд послужил основой 
одной из самых героических страниц в истории создания и разви-
тия добывающей промышленности.

Представители двадцати шести наций и народностей работали 
и учились друг у друга. И среди них чеченцы и ингуши, выслан-
ные с родных мест осваивать невиданные богатства, овладевали 
новыми профессиями. Флотатор Иса Хамхоев, плавильщик Соип 
Нальгиев, бурильщик Апти Мальсагов и сотни других имен оста-
лись в памяти людей.

Война нанесла народному хозяйству страны громадный урон. 
Нужно было как можно быстрее залечить нанесенные ею раны, 
и не только восстановить, но и превзойти довоенный уровень. 
Балхашскому заводу, как ведущему медеплавильному предприя-
тию, отводилось важное место. План предусматривал также рез-
кое увеличение производства молибденовой продукции. Это было 
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почетное и вместе с тем чрезвычайно ответственное задание. 
В первые послевоенные годы страна не могла выделить достаточ-
ное количество средств на расширение предприятий. Путь был 
один – борьба за интенсификацию производства и труда, изыска-
ние новых резервов. Горняки – спецпереселенцы Карагандинской 
области не только достигали высоких показателей, но и внесли 
новое в технологию и организацию труда. Новаторами производ-
ства на Балхашском горнометаллургическом комбинате стали А. 
Сулиманов, Д.Рамазанов, Ю.Татаев.

В этот период впервые были созданы творческие бригады 
рабочих во главе с инженерами. Они появлялись во всех цехах, 
рудниках, проводили эксперименты; о результатах работы отчи-
тывались на совете рационализаторах. Коллектив Балхашского 
комбината уже в 1948 г. перекрыл проектную мощность по вы-
плавке черновой меди, а в 1950 г. – по переработке руды. В 1952 г. 
был введен в эксплуатацию большой технологический комплекс 
по выплавке анодной меди, выпуску рафинированной меди и зо-
лото – серебряных сплавов. 

Звание «Лучший рационализатор» присваивалось рабочему, име-
ющему на своем с чету три рационализаторских предложения с эко-
номическим эффектом не менее двух тысяч рублей. На лицевом сче-
ту Айнди Даудова было 23 рационализаторских предложения.

Алсолта Мутаевич Абдулвахабов получил звание «Заслужен-
ный рационализатор КазССР». Вся его трудовая деятельность 
была связана с Балхашским горно-металлургическим комбина-
том, где он начал работать слесарем и вырос до механика отде-
ления СКЦ. В работе был инициативен, требователен, аккуратен, 
творчески решал сложные технические вопросы. А. Абдулваха-
бов подал и внедрил 27 рационализаторских предложений.

Многие горняки сегодня на заслуженном отдыхе, многих 
уже нет в живых. Но те, кому они передавали свое мастерство, 
по-прежнему трудятся на производстве и с благодарностью вспо-
минают своих рабочих – учителей, воспитывают молодую сме-
ну. Биография каждого из них – это биография рабочего страны, 
в которой самоотверженный труд являлся высшей заслугой че-
ловека перед народом. Одни своим трудом закладывали основы 
индустриального могущества нашего государства, были инициа-



150

Исакиева Зулай Сулимовна

торами всесоюзного движения за досрочное выполнение заданий 
первых пятилеток, другие продолжали их трудовой подвиг, стали 
героями коммунистического строительства. Они прошли труд-
ную, но достойную жизнь одинаково скромно и стойко все тро-
пинки национальной судьбы. Труд чеченцев ингушей на шахтах 
и рудниках Центрального Казахстана, подвергшихся репрессиям, 
превратившихся в своем отечестве изгоев, маргиналов, оставил 
неизгладимый след в памяти казахстанцев.

Итак, в Карагандинском угольном бассейне 40-50-е гг. ХХ в. по-
стоянно присутствовала и ощущалась напряженная созидательная 
деятельность, осуществлялось масштабное освоение природных 
ресурсов, прежде всего, добыча угля. Промышленные комплексы 
не только Караганды, но и Балхаша, Жезказгана, Темиртау, вклю-
ченные в систему ГУЛАГа, призваны были играть в этом главен-
ствующую роль. Самоотверженный труд спецпереселенцев по вы-
полнению первых послевоенных пятилеток позволил региону вы-
йти на новые экономические рубежи. Интересно, что в процессе 
становления и развития добывающей промышленности были за-
действованы различные формы движения на производстве, а также 
ряд мер, обеспечивающих подъем моральных и психологических 
сил, которые, в свою очередь, создавали условия для повышения 
трудовых показателей. Вначале 50 –гг. ХХ в. начинается процесс 
переосмысления официальной линии поведения государства в не-
которых сферах жизни спецпоселенцев. Но проблема заключалась 
в том, что во многом это происходило из-за необходимости, а не из-
за изменения в целом внутренней политики. 

В 1955 году для мужской части спецпереселенцев было при-
нято знаковое решение, которое практически приравнивало их 
в правах с остальным населением страны. Впервые спецпере-
селенцев 1936-1937 годов рождения призвали в ряды Советской 
Армии. Данное обстоятельство было воспринято с воодушевле-
нием большинством спецпереселенцев, так как это была одна 
из немногих возможностей снять с себя ярмо спецпереселенца205.

205 Шаймуханова С.Д., Макалаков Т.Ж. Вклад спецпереселенцев и де-
портированных народов в развитие экономики Центрального Казах-
стана// Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3
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Предусматривалось возвращение спецпереселенцев к преж-
ним местам жительства, но данная процедура была весьма слож-
ной и в первую очередь предполагала разрешение исполнитель-
ных комитетов областных Советов депутатов трудящихся, с тер-
ритории которых ранее производилось выселение. Юридически 
спецпереселенцы и депортированные имели такие же права, 
как и обычные советские граждане, фактически же они были 
во многом ограничены. Вынужденные оставаться на чужбине, 
они внесли огромный вклад в экономическое развитие Централь-
ного Казахстана. Благодаря самоотверженному труду спецпере-
селенцев и депортированных народов Карагандинская область 
является центром промышленности и индустрии Республики Ка-
захстан. 

§ 3.2 Трагическая страница истории чеченцев 
и ингушей в угледобыче

Существует версия происхождения топонима «Караганды» 
от выражений «Кара канды тобе» (гора с черной кровью) и «Кара 
канды жер» (земля с черной кровью). Несомненно, что это цвет 
каменного угля – «хлеба промышленности». Черный цвет, с точки 
зрения познания, указывает на богатство подземных недр Цен-
трального Казахстана.

Черный цвет – это цвет траура, печали, оплакивания. 
В истории Караганды есть черная страница – Карлаг. Бывшие 
узники лагеря свидетельствуют: 90% первостроителей Кара-
ганды были репрессированные. После окончания Великой От-
ечественной войны был принят новый пятилетний план раз-
вития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг., основным 
направлением которого являлось восстановление хозяйства 
районов, опустошенных войной, с акцентом на форсирование 
роста тяжелой промышленности. По существу, это был возврат 
к предвоенным схемам развития экономики и линии на инду-
стриализацию. В этой связи в Центральном Казахстане были 
не только сохранены, а приобрели еще более радикальный ха-
рактер методы милитаризации труда. В регионе продолжала 
функционировать система Карлага, пополнявшаяся новыми 
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массами «врагов народа», многочисленными переселенчески-
ми поселками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 г. было объявлено, что их переселение проведено навечно, 
без права возврата к прежним местам жительства, и установлена 
уголовная ответственность за побег. Это же положение о спецпе-
реселенцах подтверждалось приказом министра госбезопасности 
СССР № 00776 от 24 октября 1951 г., который гласил: «Объявить 
под расписку спецпереселенцам... что они в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1951 г. 
оставлены на спецпоселение навечно»206 

Динамичное развитие горнодобывающей промышленности 
Центрального Казахстана достигалось трудовым вкладом спецпе-
реселенцев. Подземный рудник или шахта скрывают в себе раз-
личные опасности. Основные из них: газы, взрывающие и от-
равляющие человека; подземная вода, которая может внезапно 
затопить рудник, шахту; горное давление, приводящее к обвалам, 
ломке прочных железобетонных креплений; пыль, вызывающую 
силикоз и рак легких и т.д.

Горнодобывающая промышленность относится к числу наи-
более рискованных видов деятельности, а аварии на шахтах яв-
ляются одними из самых распространённых причин «смертей 
на производстве». В послевоенное время от взрывов на шахтах 
«Дубовская» и «50 лет Октябрьской революции» 150 шахтеров, 
в числе которых были чеченцы и ингуши погибли. На шахте «Се-
верная» в результате взрыва погибло 116 человек, среди них че-
ченцы и ингуши. 

В 2001г. впервые в свет выпущена «Книга памяти погибшим 
горнякам», где раскрыта смертельная действительность шахтер-
ского труда, очевидцы поделились воспоминаниями, горечью 
и болью о загубленных, покалеченных шахтами Караганды род-
ных и близких. Чрезвычайные происшествия и аварии неизбеж-
ны в любой достаточной сложно организованной сфере челове-

206 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и ре-
абилитации жертв политических репрессий. — М.: Наука, 1993. — 
180 с.
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ческой жизнедеятельности. Однако существуют такие области, 
в которых риск аварий с тяжёлыми последствиями и человече-
скими жертвами гораздо выше, чем на других направлениях. 

Для представления опасности работы шахтёров, достаточно 
рассмотреть краткий перечень разновидностей аварий на шахтах:

– разрушение стволов, тоннелей, подземных сооружений 
вследствие происшедших «горных ударов»;

– эндогенные пожары; 
– обрушения горной массы при строительстве тоннелей;
– разрушения зданий и сооружений, включая инженерные 

коммуникации, вызванные провалами и движениями земной по-
верхности вследствие влияния горных работ;

– взрывы, вспышки, горения газа и пыли в подземных выра-
ботках; 

– внезапные прекращения или нарушения подачи электроэ-
нергии, вызвавшие остановку вентиляторных установок главного 
проветривания на срок, превышающий разрешенный правилами 
безопасности; 

–  и обрушения бортов карьеров и отвалов; 
– обрывы канатов подъемных машин;
– прорывы воды или обводненной горной массы в подземные 

и открытые горные выработки, затопление мест производства ра-
бот и оборудования;

– столкновения подвижных составов и технологического 
транспорта на подземных и открытых работах;

– падение в стволы и вертикальные выработки технологиче-
ского оборудования, механизмов, материалов 

Любая травма, попавшая в поле зрения медиков, снижала по-
казатели в социалистическом соревновании. При нормальной 
работе бригада может дать два плана. Понятие «нормальная» 
основном, на шахте отсутствует. Кроме горнотехнических усло-
вий (перечисление геологических нарушений, обводненность, 
повышенное выделение газа метана из угольного пласта, вплоть 
до выбросов угля и газа, неустойчивость верхних пачек пород и т. 
д.), нормальной работе проходческого забоя мешают чисто меха-
нические и электрические проблемы. Сплошные остановки. Если 
взять и проследить цепочку от проходческого комбайна и до по-
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грузки отбитого угля в вагоны на поверхности можно установить, 
что эта цепочка состоит из двадцати и более приводов, каждый 
из которых имеет свою аппаратуру. И каждый может в любой мо-
мент выйти из строя. И если где-то неверно заземлено оборудо-
вание, перебили кабель или что-то случилось, то высоковольтная 
ячейка отключает энергию, и вся работа встала, пока найдут эту 
неполадку.

Существует масса других более мелких причин, которые 
в шахте понятие «нормальная работа» исключает, например, 
снабжение шахты всем необходимым, и доставка этого атериа-
ла в забой. Отсюда можно сделать вывод, что времени для вы-
полнения плана хронически не хватает, а если так, то возникает 
авральщина, желание любым способом выполнить сменное зада-
ние. Доходило до того, и это, как правило, что проходчики сами 
отключали газовую защиту. Есть такая, которая при превышении 
где-либо в забое газа метана сверх допустимых норм гарантирует 
безопасную работу, отключает электроэнергию. Но тут появлял-
ся слесарь, который отключал эту систему, чтобы дать энергию 
на комбайн и привода.

Каждый проходчик теряет в этой авральщине осторожность, 
не соблюдает элементарные правила личной безопасности. Ему 
некогда обобрать забой от отслоившихся пачек угля или породы, 
и он лезет под нее, чтобы расчистить место для стойки крепи, 
пачка падает. В лучшем случае можно получить перелом руки, 
ноги, а в худшем – позвоночника207. 

Много шахтеров было травмировано в Карагандинском уголь-
ном бассейне из числа чеченцеви ингушей. Али Махмудович 
Юсупов и его брат председатель Верховного Суда ЧИАССР Усам 
Махмудович попали в водоворот сталинских репрессий.

В первые годы пребывания в Талды-Курганской области 
бедствовали невероятно. Но время шло – все дальше уплывали 
свинцовые тяжелые тучи сталинизма, жизнь постепенно нала-
живалась. В 1953 году семья перебралась к родственникам в Ка-
раганду. Али Махмудович начал трудиться навалоотбойщиком 

207 ПМА – 2008.Из воспоминаний Просина В.12.07.2008. г.Караганда. 
Личный архив Исакиевой З. С.
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на шахте № 33/34. За доблестный труд на угольном предприятии 
его наградили почетным знаком «Шахтерская слава». Саид Али-
евич благополучно окончил школу, затем пошел по стопам отца – 
стал трудиться в 16 лет на той же шахте № 33/34 треста «Стали-
нуголь». Но случилась беда – получил серьезную травму в забое 
и его больше не допускали в лаву208. 

Межидов Мерлу три раза был травмирован на шахте № 42/43. 
Получил увечье, стал инвалидом.

Инвалидом на шахте № 120 стал Кубаев Салавди 1939 г.р., 
двадцать лет проработал проходчиком. Ветеран труда, имеет мно-
жество правительственных наград.

Эдилов Абдулмуталиб во время взрыва на шахте №38 стал ин-
валидом. Ветеран труда. Имеет двадцать лет подземного стажа.

Хакимов Имран 1938 г.р. Почетный шахтер. В 1957 году 
во время взрыва газа метан на шахте №20 получил травму, стал 
инвалидом.

Арсаев Халим на шахте «Саранская» получил травму по-
звоночника, сломал двенадцать ребер. При установке затяжки 
на него упала пачка породы, чудом остался жив.

Мутушев Нажмурды 1933 г.р. бригадир участка шахты «Ки-
ровская» получил серьезную травму, стал инвалидом. 

Его мать, Мутушева Битки получила травму головы на той же 
шахте.

Самбулатов Адам Дудаевич при взрыве шахты №120 получил 
травму, стал инвалидом.

Давлаков Лукман потерял ногу при аварии на шахте №42/43.
Абазов Ибрагим стал инвалидом на шахте №33.
Дударов Анас на шахте №42/43 сломал обе ноги. 
Дударов Юнус на ахте №42/43 заболел туберкулезом и умер. 
Артханов Якуб на шахте №42/43 получил травму, чудом остал-

ся жив.
Бисултанов Хасан был травмирован на шахте №33 «Север-

ная».  
Юсупов Саид получил травму на шахте «Северная». 

208 Могильницкий В. Мукашев Г. Караганда. Документальная книга. 
К. 2004. 
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Багачаев Яга был травмирован на шахте №42/43. 
Цадаров Ада получил травму на шахте №42/43.
Сагаев Умар был травмирован на шахте им. Костенко.
Балатмурзаева Шарипат была травмирована на шах-

те№42/43209.
Все чеченцы, работавшие на шахтах Карагандинского уголь-

ного бассейна в годы насильственной депортации, заболели си-
ликозом, туберкулезом. 

В настоящее время бывшие работники шахт, получившие про-
фзаболевания и производственные увечья, не могут получить ин-
валидные пособия в РФ. 

В Чеченской Республике проживают регрессники, получив-
шие увечья на шахтах Караганды. Только в селении Аллерой 
Курчалоевского района проживают 16 регрессников, потерявших 
здоровье на угледобывающих предприятиях Караганды. Сайдах-
мед Базуркаев и Шахи бывшие горняки шахты «Майкудукская». 
12 января 1956 года в результате несчастного случая получили 
травмы на производстве и по заключению судебно-медицинской 
экспертизы признаны инвалидами второй группы с выплатой 
по утрате трудоспособности 60% от заработка

Сайдали Гайрабаев был травмирован в шахте №8-9 в 1951 
году, работая подземным откатчиком лишился ноги, серьезно 
была травмирована и рука. Через шесть лет инвалид второй груп-
пы вернулся в Чечню210.

Шахтерский труд подземного рабочего ценят. В шахте надо 
быть предельно осторожным, чтобыизбежать травм и гибели, 
на везение никак нельзя рассчитывать. Тем не менее, люди, посто-
янно нарушая, теряют чувство опасности, что приводит к частым 
травмам и гибелям на шахтах. Существует статистика, что наи-
более опытные, с большим стажем рабочие травмируются в два 
раза чаще, чем неопытные молодые – у них еще не истреблено 
чувство самосохранения. Остановить комбайн, когда он работает, 

209 ГАКО.Ф.341.Оп.21.Бюллетень№5 травматизма на шахтах комбина-
та за 1952 -1953гг.

210 18 августа 2010 |Роберт Келлер |Наш город© 2001 Региональный 
еженедельник Авитрек-регион, Караганда
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простым рабочим – это все равно, что срубить сук, на котором сам 
сидишь. Даже если горнотехнический инспектор остановил лаву 
в связи с угрозой взрыва или пожара, дал срок на исправление 
этой угрозы и пошел на – гора, то его пломбу, блокирующую пу-
скатель, подающий энергию на комбайн, просто срывают, вклю-
чают комбайн и продолжают работать. Далее начальник участка 
принимает ответственность на себя и улаживает дело с инспекто-
ром, по пути исправляя его замечания в лаве.

Это первый момент, который ведет не только к травмам, 
но и к страшным катастрофам, когда взрывается газ, угольная 
пыль губит за один раз до сотни человеческих жизней. К такой 
трагедии приводило отсутствие понятия «нормальная работа» 
в шахте.

Роль горного мастера во все времена советской власти состо-
яла в том, чтобы он следил за нарушениями правил безопасно-
сти и пресекал их. Он должен был два раза в смену – в начале 
ее и в конце – посетить все проходческие забои своего участка 
и сделать отметку на доске замера газа метана о процентном со-
держании его в забое и других местах. На участке шесть забоев, 
расстояние между которыми километры. По всем правилам гор-
ный мастер должен за шесть часов обойти их дважды, преодолев 
в общей сложности 15–20 км по подземным выработкам. Кроме 
всего, ему необходимо проследить за доставкой в каждый забой 
материалов крепления, затяжки, оборудования и прочее, для чего 
надо буквально пролетать по забоям дважды. О выполнении пра-
вил безопасности не приходится и говорить. Рабочий, нарушая их, 
делает свое дело, мастер горный (горняк) бегает для того, чтобы 
дважды отметиться в каждом забое и практически не руководит 
безопасностью. Этим делом руководит бригадир или звеньевой 
в смене, которые не являются инженерно – техническими работ-
никами – они просто рабочие. В итоге – безопасность практиче-
ски постоянно никем не контролируется, кроме эпизодических 
появлений лиц общественного надзора, горного мастера участка 
и горного мастера участка ВТБ (вентиляции и техники безопас-
ности).

Горный мастер – единственный, кто официально отвечает 
за работу в смене его забоев. За невыполнение плана проходки 
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за смену, когда принимается отчет работы смены главным инже-
нером, отвественность несет горный мастер. Это процесс проис-
ходит практически после каждой смены. За не поставку обору-
дования, остановку забоя горнотехническим инспектором и т. д. 
ответственность ложится на горного мастера.

Но главная роль для ответственности в другом, рабочий либо 
не обобрал забой, залез под нависшую «пачку», чем элементар-
но нарушил безопасность ведения горных работ, или «пачка» 
упала и покалечила рабочего на всю жизнь, виновность ложится 
на горного мастера, хотя в момент несчастного случая он может 
находиться в нескольких километрах от него. На последней ста-
дии возникают вопросы объема инвалидности, если признают 
пострадавшего виновным в своем несчастье. И в итоге, чело-
век ставший инвалидом в шахте, отдавший здоровье, годы труда 
независимо от каких-либо причин, становился нищим. Вывод 
делается один – виновен ответственный за смену, т. е., горняк, 
что он не провел хорошего инструктажа на рабочем месте, хотя 
потерпевший лучше горняка знает, механизм добычи угля, не-
сколько лет работая в шахте, когда горный мастер, возможно, 
работает год.

Тем не менее, главный фигурант для наказания – горный ма-
стер, которого лишали премии на год, прочих моментов поощре-
ния и т. д.

При происшествии несчастного случая со смертельным исхо-
дом, что в шахте бывало не редко, дело передаевалось в суд, где, 
в течение года допрашивали горняка. Из-за отсутствия статьи, 
по которой можно посадить горного мастера дело оседало в ар-
хиве навеки. Получается, что человека, нарушившего нет, вино-
вника нет. Он есть – это социалистическая система, но ее осудить 
невозможно211.

Метан, или природный газ без цвета и без запаха, считается 
смертельным врагом шахтера, т. к. значительные его массы содер-
жатся в каменноугольных копях, где происходит разложение ор-

211 Плотников Г.А.Черный хлеб. Записки горного инженера – марк-
шейдера. 

 Караганда, 2008. С.174.
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ганических остатков. В шахтах он скапливается в пустотах среди 
пород, в основном, под кровлей выработок и от малейшей искры 
может в любой момент взорваться. 

В одном кубическом метре угля содержится до пятидесяти 
и более метров кубических метана, со стопроцентным содержани-
ем. Максимальное допустимое содержание газа метана в воздухе 
должно быть не более двух процентов, и то в тупиках. При содер-
жании газа метана выше двух процентов он, в смеси с воздухом, 
может взрываться, при наличии искры. Пожары и взрывы на шах-
тах, в рассматриваемый период были нередки.

Для того чтобы понять общую картину смертельного травма-
тизма, то среди шахтеров бытовало мнение, что каждый миллион 
тонн угля, кроме всех издержек по его добыче, требует еще одной 
человеческой жизни. В эру гласности выяснилось, что эта циф-
ра была занижена в четыре раза. Обычная шахта средняя давала 
в год не менее одного миллиона тонн угля. Шахт в Карагандин-
ском угольном бассейне в рассматриваемый период было двад-
цать шесть. 

Уголь отнимал около сотни жизней в год, сколько становилось 
инвалидов, об этом умалчивалось. Если говорить о военных дей-
ствиях, то это соотношение 1:3. В итоге еще триста человек уголь 
вычеркивает из списка полноценных людей в год. Цифры эти 
не претендуют на большую точность, но общее понятие об этой 
теме все-таки дают. 

Социальная жизнь шахтеров, безусловно, написана черными 
красками. Основную статистику смертельных случаев и забо-
леваний на производстве дают именно шахты, и уровень жизни 
шахтера – самый низкий. По сведениям старожилов Карагандин-
ского региона, в каждой чеченской семье кто-нибудь из родствен-
ников погиб или в шахте, или на строительстве шахт № 1, № 2 им. 
Горького, № 3-26, № 6-7, № 33-34, № 18. 

В Книгу памяти погибшим горнякам занесены имена и фа-
милии из числа чеченцев и ингушей Карагандинского угольного 
бассейна. Среди них:

Абуев С.С. погиб на шахте им. «Костенко» при обрушении 
кровли 

Ахметов Б.О. погиб на шахте «Волынская»
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Акуев Рамзан Алимхаджиевич погиб на шахте «Саранская» 
Акчупанов Тимирхан Халилович погиб на шахте имени Костен-
ко.

Абдурахманов Сайдулла Дарбаевич, горнорабочий очистного 
забоя участка №2 шахты «Северная» погиб при тушении пожара. 

Баталов Махмуд погиб на шахте № 42/43
Вагапов Ш.В. горный мастер шахта№19 «Ленинуголь» погиб 

при обрушении пород кровли.
Галиев Хамит Султанович погиб на шахте № 107 при взрыве 

газа
Досаев Юнус получил отравление окисью углерода при взры-

ве метана 
Дигаева Айшат Ахметовна горный мастер погибла на шахте 

«Кузембаева» 
Ражапов Рахим погиб на шахте имени Костенко – асфикция 

от недостатка кислорода при входе в непроветриваемую часть 
выработки

Садыков Бауди погиб на шахте при обрушении кровли 
Сакказов Лема погиб при обрушении кровли на шахте № 107
Султанов Тимур погиб при аварии на шахте «Карагандинская»
Султаев Зиявди погиб на шахте «Северная»
Масаев Абдулмуслим 17.07 1955 г. шахта «Северная» погиб 

при установке затяжки упала пачка породы 
Мусханов Тагир погиб на шахте имени Горбачева. 
10. 03. 1948 г. сорвался грузовой вагон, и ударило Такаева Тау-

са, шедшего по уклону шахты «Северная»
Тагиров Р.Б. погиб на шахте при взрыве метана
Такаев Ваха погиб на шахте «Северная»
Таташев Шамхан 18.06. 1944 г. попал под завал породы шахты 

«Кировская» 
Темирханов Асхаб погиб 06.02.1957г. на шахте имени Костен-

ко
Теркбиев Мовлад погиб на шахте имени Костенко
Идрисов Шаран Укаевич погиб при маневровых работах
Исаков Имран 15.02.1945 г. попал под каретку шахты «Север-

ная»
Идрисов Руслан погиб 1957г. на шахте «Саранская»
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Какимов Керим погиб на шахте «Кузембаева» при обрушении 
кровли 

Китаев Ахъяд погиб 1945г.
Хакиев Лукман 12.05.1956 г. погиб на шахте № 42/43
Хакиев Хасамбек 10. 02. 1956 г. погиб на шахте №42/43
Чалдыгов Хож-Ахмед погиб в 1953г. на шахте №42/43212.
Ташаев Салман из сел. Мекень-Юрт Надтеречного р-на. Че-

ченец. Полк неизвестен. Из окруженной крепости вышел. Погиб 
в шахте в Караганде после войны 213 .

Многие покоятся на своих рабочих местах, под землей, т.к. 
в результате взрыва начинался сильный подземный пожар и к те-
лам просто невозможно было пробиться. 

Список этот можно дополнить по свидетельству бывших шах-
теров, проживающих на территории Чеченской Республики. Все 
чеченцы и ингуши, работавшие на шахтах и рудниках Централь-
ного Казахстана, заболели силикозом.

Во время выполнения работ на шахтах происходили вспыш-
ки метана из-за повышения уровня окиси углерода, В резуль-
тате горнорабочие получали ожоги лица, конечностей и дыха-
тельных путей различной степени тяжести. Однако никакими 
человеческие утратами невозможно было отменить директивы 
и постановления коммунистической партии. Все было подчи-
нено быстрому увеличению добычи угля. Чеченцы и ингуши 
в составе спецконтингента кайлом и ломом упорно вгрызались 
в горные породы, проходили первые горные выработки, поги-
бали, выполняя созидательную работу на просторах Казахста-
на.

Нет ни одной нации, ни одного народа, которым тоталитаризм 
не причинил бы сокрушительного и в чем-то непоправимого 
ущерба. Караганда была местом ссылки лучшей части этого наро-
да. Через карагандинские ссылки, спецпоселения, лагеря прошло 
около 2 млн. человек.214 

212 Книга памяти погибшим горнякам. Караганда, Кайнар. 221.
213 Сведения С. Закриева; наряд Надтеречного РВК
214 Шаймуханов Д. А., Шаймуханова С. Д. Карлаг. – Караганда, Наца-

генство, 1997, С.18
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Собственно, эти люди, а не технологии, подняли на-гора пер-
вый миллиард тонн угля. Огромный потенциал этих людей сделал 
урочище Карагандыбасы Карагандой индустриальной, за уголь, 
который отдавались жизни, здоровье репрессированных народов 
в числе чеченцев и ингушей.

В этой колоссальной битве за уголь, не существовало элемен-
тарной охраны жизни, достойной оценки труда шахтеров, метал-
лургов, выполнения норм гигиены труда и санитарии производ-
ства. Человек отработав в шахте или мартене, тридцать, сорок 
лет стал выброшенным из жизни как изношенный, но еще живой 
механизм, не получив никакой компенсации ни за труд, ни за здо-
ровье, отданное на благо общества. Тысячи депортированных 
чеченцев и ингушей погибли от голода, болезней, непосильного 
труда, нашли последнее успокоение в безвестных могилах.

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своих вы-
ступлениях отмечал: «Все ли технологические перевороты сопро-
вождались столь катастрофическими последствиями для нации? 
Отнюдь нет. Большинство стран мира, пережив техническую мо-
дернизацию во второй половине века и в Азии, и в Латинской 
Америке, и в Европе, и в Северной Африке, не подвергалось 
столь драматической ломке. Вопрос состоял не столько в техно-
логической революции, сколько в способе осуществления модер-
низации. Тоталитаризм предложил силовой и кровавый способ 
модернизации, который не является единственно возможным»215.

Каторжный труд в забоях, обвалы, затопление шахт, взрывы, 
уносившие жизнь их товарищей, тяжелое материальное положе-
ние, невыносимые жилищные условия, национальная дискрими-
нация – вот, что пришлось испытать депортированным чеченцам 
и ингушам в Карагандинских копях. 

Итак, беспрецедентная в мире эксплуатация рабочего труда 
спецпоселенцев, в числе которых были, чеченцы и ингуши, со-
провождалась антигуманным их уничтожением и истреблением. 
Это была оборотная сторона «медали» советского режима, всеми 
средствами, правыми и неправыми, формировавшего материаль-
ную базу социалистической цивилизации и культуры.

215 Назарбаев Н.А. В потоке истории Алматы, Атамура, 1999, с.232 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, хозяйственное и трудовое устройство чечен-
цев и ингушей по Карагандинской области в первое время рас-
селения, особенно 1944 -1946гг, проходило тяжело. На местах 
было много проблем с жильем, трудоустройством, медицинским 
обслуживанием. Дети спецпереселенцев из числа чеченцев и ин-
гушей в большинстве своем оказались без одежды и обуви, вслед-
ствие чего не могли посещать школу. Депортированные в 1944г. 
чеченцы и ингуши, работая в невыносимых условиях, добива-
лись определенных успехов в освоении Карагандинского уголь-
ного бассейна, где они в основном использовались на подземных 
работах. Тяжелый физический труд, скудное питание, антиса-
нитарийное состояние бараков привели к большому количеству 
смертности. 

На преимущественно тяжелом жилищно-бытовом положении 
спецпереселенцев в регионе сказались отсутствие материальных 
и хозяйственных ресурсов, суровые климатические условия, осо-
бенно в военные годы, в отдельных случаях — халатность и не-
лояльность представителей местных властей. В результате забо-
леваемость и смертность вели к демографическим потерям среди 
спецпереселенцев. Все же на отдельных предприятиях Централь-
ного Казахстана были созданы удовлетворительные условия жиз-
ни и быта депортированных чеченцев и ингушей. В стрессовых 
условиях насильственного переселения с ярлыком «неблагона-
дежных», под прессингом репрессивной политики тоталитарного 
режима чеченцы и ингуши, прибывшие в Казахстан без средств 
существования, могли выжить только благодаря братской помо-
щи казахского народа.

Казахский народ, сам переживший величайшую трагедию 
голода в своей истории, все тяготы массовых политических ре-
прессий, жертвуя последним, подвергая себя опасности, оказал 
неоценимую помощь этим народам в самый критический момент 
их жизни. Чеченцы и ингуши не только выжили, сохранились, 
как этносы, но обрели вторую родину для себя и своих потомков, 
заняв достойное место в сообществе многонационального Казах-
стана.
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ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования по изучению вклада 
депортированных чеченцев и ингушей в добывающую промыш-
ленность Центрального Казахстана в середине ХХв можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Депортация чеченцев и ингушей в Казахстан являлась со-
ставной частью всей репрессивной политики руководства Совет-
ского Союза, которая системно насаждалась длительное время. 
Центральный Казахстан многократно использовался в качестве 
места ссылки «наказанных народов». 

2. Выбор Карагандинской области властями в этом плане был 
обусловлен такими факторами как суровый климат, низкая плот-
ность населения, неосвоенные территории, которые необходимо 
было включить в хозяйственный оборот.

3. Анализ постановлений, касающихся прав и обязанностей 
спецпоселенцев и фактов из их жизни, позволяет фиксировать 
нарушения всего комплекса их экономических, социальных и по-
литических прав. Конституция, являющаяся основным законом 
государства, в отношении спецпоселенцев не действовала. Тон 
в работе местных органов власти со всеми спецпоселенцами 
задавали те постановления, по которым депортировали народы 
и устанавливали их статус.

4. Представители депортированных народов показывали 
примеры самоотверженного труда, значение их трудового вкла-
да в развитие добывающей промышленности региона огромно. 
За свои трудовые успехи они получали ордена и медали, были 
среди них и Герои Социалистического Труда. Однако даже это 
высокое звание не позволяло вывести таких тружеников из соста-
ва спецпоселенцев.

5. В период спецпоселения депортированными народами 
был приобретен опыт мирного сосуществования, произведе-
на переоценка многих человеческих ценностей. Взаимоот-
ношения местного населения с депортированными народами 
развивались от начальной настороженности к последующему 
состраданию, дружбе и помощи. Примеры дружеских взаимо-
отношений между высланными переселенцами и местными 
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жителями находят подтверждение практически во всех реги-
онах Казахстана. 

6. Исторический опыт советских депортаций и спецпоселе-
ния показывает, что приоритетными ценностями в деятельно-
сти государственной власти должны быть права и свободы его 
граждан.



166

Исакиева Зулай Сулимовна

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сборники документов, статистические материалы, теку-
щие архивы

И. Сталин – Л. Берии: «Их надо депортировать...». Документы, 
факты, комментарии /Сост. Бугай Н.Ф.  М., 1992; 

Реабилитация народов и граждан 1954-1994. Документы /
Сост. Алиев И.И. М., 1993;

Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Доку-
менты, факты, комментарии. / Сост. Бугай Н.Ф. – М., 1994; 

Реабилитация народов России. Сборник документов. М., 2000; 
Депортация народов СССР (1930-1950) / Сост. Милова А.Н.  

М., 1992;
«По решению Правительства Союза СССР...». Документы, 

факты, комментарии. /Сост. Бугай Н.Ф., Гонов A.M.  Нальчик, 
2003; 

Закон «О четвертом пятилетнем плане восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.»; 

Постановление СНК СССР «О правовом положении спецпе-
реселенцев» от 8мая 1945 г.;

Протокол заседания бюро Карагандинского обкома КП (б) Ка-
захстана г. Караганда от 20 января 1944г. «О приеме и размеще-
нии спецпереселенцев»;

Постановление Совета Министров СССР от 5 июля 1954 г. «О 
снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпере-
селенцев»;

Постановление бюро Карагандинского горкома КП (б) Казах-
стана от 13 октября 1944г. «О бытовых условиях и трудоустрой-
стве спецпереселенцев с Северного Кавказа по «Самаркандской» 
(Темиртауской) группе предприятий»; 

Постановление заседания бюро Джезказганского райкома КП 
(б) Казахстана «О предварительных итогах размещения и трудоу-
стройства контингента «спецпереселенцев»; 

Закон о пенсиях Верховного Совета СССР от 14 июля 1956 г.
Справки о работе партийных и советских организаций Казах-

ской ССР по устройству и закреплению спецпереселенцев на но-



167

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

вых местах, представленную в ЦК ВКП (б) и переписка по этому 
вопросу с областными комитетами КП (б) Казахстана;

Сведения на шахтах трест «Сталинуголь», «Кировуголь», «Ле-
нинуголь» о тяжелых травмах и тяжело пострадавших за 1952-
1953гг.;

Докладные записки и справки об основных причинах отста-
вания и мероприятия по повышению производительности труда 
на шахтах комбината за 1947-1949 гг., 1951-1955гг.; 

Заявления и жалобы, трудящихся за 1954– 1958гг.; Обращение 
Председателю Сов.  Мин. СССР тов. Сталину И.В.от шахтеров 
комбината «Карагандауголь» 1950г.;

Докладная записка и справка о спецпереселенцах из телеграф-
ного предписания МВД СССР о воссоединении семей рабочих 
комбината «Карагандауголь» от 6 августа 1946г.;

Отчет о выполнении мероприятий по хозяйственно – трудово-
му устройству спецпереселенцев с Северного Кавказа по Кара-
гандинской области за 1945г.;

Распоряжение исполкома Кар. облсовета депутатов, трудя-
щихся г. Караганды 31 января 1946г. О выдаче спецпереселенцам 
хлебных карточек. Справка управления МВД по Карагандинской 
области от ноября 1949г. «О тяжелых материально-бытовых усло-
виях выселенцев»;

Материалы научно-технического совещания г. Алма-Ата. Кон-
трольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1950 
-1960гг.;

Из разъяснений НКВД Каз. ССР об учете детей спецпересе-
ленцев; Из справки о количестве спецпереселенцев с Северного 
Кавказа, занятых на работах в промышленных предприятиях Ка-
рагандинской области на 1 декабря 1952 г.; 

Спецпереселенцы в Карагандинской области. Сборник доку-
ментов и материалов. Караганда, 2007;

Карагандинский угольный бассейн: Справочник/ Дрижд Н.А. 
М.: Недра, 1990. 300с.

Народное хозяйство СССР: Стат. сб. М.,1956.
Народное хозяйство Карагандинской области. Стат. сб. Кара-

ганда. 1967. 234 с.



168

Исакиева Зулай Сулимовна

Сборник законодательных и нормативных актов о репресси-
ях и реабилитации жертв политических репрессий. М.: Наука, 
1993.180 с.

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях 
и реабилитации жертв политических репрессий/Сост. Е.А. Зай-
цев. -М.: Республика, 1993.420 с.

Спецпереселенцы в Карагандинской области: Сборник доку-
ментов и материалов. Караганда: Изд-во КарГУ, 2007. 325 с.

Сборник законодательных и нормативных актов о репресси-
ях и реабилитации жертв политических репрессий. В 2-х ч. 4.1. / 
Под ред. Г.Ф. Весновской. Курск, 1999. 390 с.

Спецпереселенцы в СССР: Собр. документов в 7т. Т.5-М.: 
РОССПЭН, 2004.

Собрание постановлений правительства КазССР,1991№2, 
с109-111. 

Справочная правовая система ЮРИСТ.
Технический экономический справочник. Алма-Ата, 1968.
Угольная промышленность СССР за 50 лет: Стат. сб. – Москва, 

1968. 98с.

2. Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ). 

Фонд 17 – Центральный комитет ВКП(б); 
Фонд 644 – Государственный комитет обороны;
Фонд 82 – «Переселение в республики Средней Азии спецпе-

реселенцев из Северного Кавказа»;
Фонд 96 – «Мероприятия по хозяйственному, культурно-быто-

вому устройству в местах поселения спецпереселенцев».
Государственный архив Северо-Казахстанской области (ГА-

СКО)
Фонд 22 – «Областной Комитет партии Северо-Казахстанской 

области»; 
Фонд 1189 – «Северо-Казахстанский областной Совет народ-

ных депутатов»;
Фонд 1646 – «Управление строительства Петропавловской 

(ТЭЦ)».



169

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

3. Архив Президента Республики Казахстан (АП РК) 
Ф.708 – Справки о работе партийных и советских организаций 

Казахской ССР по устройству и закреплению спецпереселенцев 
на новых местах, представленную в ЦК ВКП (б) и переписка 
по этому вопросу с областными комитетами КП (б) Казахстана.

4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
Ф. Р-9401-4-й специальный отдел Министерства внутренних 

дел СССР 1931 – 1959 гг.
5. Государственный архив Карагандинской области (ГАКО)
Ф.1п – Карагандинский областной комитет Коммунистиче-

ской партии Казахстана;
Ф.3п – Карагандинский городской комитет Коммунистической 

партии Казахстана;
Ф.18 – Карагандинский областной Совет народных депутатов 

и его исполнительный комитет;
Ф.341 – Государственный каменноугольный комбинат «Кара-

гандауголь»
Министерства угольной промышленности;
Ф.633 – Карагандинский Государственный каменноугольный 

трест «Октябрьуголь» комбината «Карагандауголь»;
Ф.1478 Коллекция документов личного происхождения писем, 

поступивших в редакцию газеты «Индустриальная Караганда»;
Партархив Карагандинской области (ПАКО)
Ф.1п – Карагандинский обл.комитет КП Казахстана.
Государственный архив Жезказганской области (ГАГЖ)
Ф.7п. – Объединенный архивный фонд Балхашского городско-

го комитета КП Казахстана и первичных партийных организаций 
города.

Ф143-п. – Объединенный архивный фонд Джездинского рай-
онного комитета КП Казахстана и первичных партийных органи-
заций района. 

5. Монографии, брошюры, материалы конференций  
Абылхожин Ж., Алдажуманов К. Козыбаев М. Баймаханов М. 

Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. Алма-
ты,1998. 428с.



170

Исакиева Зулай Сулимовна

Абдакимов А.Т. История Казахстана (с древнейших времен 
до наших дней).  Алматы: Казахстан, 2003. 257 с.

Абылхожин Б. История Казахстана: белые пятна. СБ. ст. – Ал-
ма-Ата: Казахстан,1991;

Асылбеков М.Х. и Галиев А.Б. Социально – демографические 
процессы в Казахстане (1917 – 1980 гг.).  Алма-Ата,1991. 185 с.

Абылхожин Ж.Б. Очерки социально – экономической истории 
Казахстана XX века.  Алматы, 1997.  360 с.

Агиев Р.С. Трагедия Чеченского и Ингушского народов в 30-
50-х гг. XX века: депортация, спецпоселения, реабилитация. Ро-
стов-на-Дону, 2002. 159с.

Айсфельд А. Депортация, спецпоселения, трудовая армия. Ал-
маты, 2003.  286 с.

Алдажуманов К.С. и Алдажуманов Е.К. Депортация народов – 
преступление тоталитарного режима. Алматы, 2000.  256 с.

Абдрахманов Х. Соревнование, рожденное жизнью. Караган-
да,1962. 123 с.

Абдакимов А. Тоталитаризм, депортация народов и репрессии 
интеллигенции. – Караганда, ТОО» «Санат», 1997– 60 с.

Абишева Б. Н. Подъем культурно – технического уровня рабо-
чих угольной промышленности Казахстана: 1946 –1963 гг. – Ал-
ма-Ата: Наука, 1965-163 с.

Алтаев Ш.А. Развитие техники и технологии угледобычи в Ка-
рагандинском бассейне. Алма-Ата: Гылым, 1992. 152с.

Балакеев Л. Н. Тоталитаризм: СССР в 1928 – 1947 гг. Алма-А-
та; Арман, 1994.  32с.

Бельгер Г. Манкуртизация: истоки и последствия.  Простор, 
1991. 152;

Бердинских И.В. Депортация латышей 1941 г.//Гуманитарные 
ценности общества: история и современность. Материалы Все-
российской научной конференции 24-25 ноября 2005 г. Киров, 
2005. с.157-160.

Бердинских И. В. Особенности формирования инфраструк-
туры системы спецпоселений в СССР в 1930-1940-х гг. Ижевск, 
2007.

Бочаров Ф. С. На земле и под землей.  М.: Профиздат, 1982. 
176с.



171

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

Бугай Н.Ф. Депортация народов. Сб. «Война и общество», 
1941-1945 книга вторая.  М.: Наука, 2004.

Бугай Н. Ф. Депортация этнических общностей: проблемы ре-
абилитации в России и Казахстане//Россия и Казахстан: пробле-
мы истории (ХХ – начало ХХI века). М., 2006.

Белая книга (Из истории выселения чеченцев – ингушей 1944 – 
1957). Грозный – Алматы, 1991. 235 с.

Бущинский. Ф.Ф. и Величко В.Д. Наш опыт работы на комбай-
не «Донбасс». М., 1956;

Бильшай В. Решение женского вопроса в СССР М., 1959. 211с.
Бублейников Ф.  М.: Молодая гвардия, 1951. 237с.
Военков А.А. Шахтерские горизонты. Алма-Ата: Казахстан, 

1988.
Васильков И. Солнечный камень. М.: Углетехиздат. 1951.
Гунашев А. А.Ичкерия: месть истории.  Алма-Ата, 2001. 200с.
Гунашев А.А. Чеченцы в Казахстане. Алма-Ата, 2001.
Гаврилова. Е. П. Мемориал Караганды. Караганды, 2003.
Гаврилова Е.П. Материалы элективного курса по истории 

Казахстана 30– 50-х гг. ХХ в. на тему: «Мемориалы Караганды 
индустриальной, КарЛага, Долинки, Спасска и Астаны» – Кара-
ганда 2008.

Гакаев Х. В годы суровых испытаний. Грозный, 1988.
Гакаев Д.Д. Очерки политической истории Чечни (ХХ век) 

в 2-х томах, М.1997. 
Gall & De Waal T. «Chechnya: A small Victorious War». London, 

l997;
Гонов. А.М. Северный Кавказ: реабилитация репрессивных 

народов (20-80гг ХХ в), Нальчик, 1998.
Даулбаев Н. Карагандинский угольный бассейн. История соз-

дания и развития Карагандинского каменноугольного бассейна. 
Исторический очерк. Алма-Ата, «Казахстан», 1970. 

Дрижд. Н. А. Становление Караганды как индустриального 
центра. Караганда, 2004;

Дешериев Ю. Жизнь во мгле и борьбе. – М., 1995.
Досмагамбетов С.К. Поташкин Ф.К.// К вопросу о росте бла-

госостояния трудящихся – Караганда, 1994.



172

Исакиева Зулай Сулимовна

Долгополов А. Б. Подготовка технических кадров для угольной 
промышленности в Караганде в 30-е – начало 40-х годов: опыт 
становления// Актуальные проблемы современности.  Межд.сб. 
науч. тр. 2003. № 2. С.5 – 10.

Дик В. Карлаг. История и судьбы. О чем не говорили. Алма-А-
та: «Жалын», 1990.

Дьяченко Л.Н. Из истории депортированных народов Кавказа 
в Кыргызстан. Бишкек, 2010. 160 с.

Дьяченко Л.Н. Депортированные народы на территории Кыр-
гызстана (проблемы адаптации и реабилитации). Бишкек, 2013. 
384 с 

Ермекбаев Ж. А.Чеченцы и ингуши в Казахстане. Алматы: 
Дайк – Пресс, 2009;

Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД – МВД 
СССР). Социологические исследования, 1990.  234 с.

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М: Наука, 
2003. 306 с.

Земсков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльные и вы-
сланные (статистико-географический аспект).  История СССР, 
1991.  278 с.

Ибрагимов М. М. Чечня: через круги ада: Переселения и де-
портации чеченского народа: Москва 2003г:

Ибрагимов М. М. Политическая реабилитация чеченского на-
рода и его национально-государственное развитие во второй по-
ловине ХХ-начале ХХI вв.// Народы Кавказа в пространстве рос-
сийской цивилизации: исторический опыт и современные про-
блемы: Материалы Всероссийской научной конференции (13-15 
сентября 2011 г. Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону.2011. 

.Ибрагимов М. М Судебные преследования представителей 
чеченской интеллигенции в период сталинской депортации// 
История науки и техники. №7. Москва, 2012

Ибрагимов М. М Власть и религия в период депортации че-
ченского народа// Вестник АН ЧР Грозный, 2012 

Ибрагимов М. М Сопротивление чеченских спецпереселенцев 
режиму власти в период депортации// Проблемы национальной 
безопасности России: Уроки истории и вызовы современности. 
К 70-летию битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной во-



173

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

йны. ХХШ Адлерские чтения. Материалы Международной на-
учно-просветительской конференции, 24-28 мая 2013 г., Красно-
дар.2013. 

Ибрагимов М. М Борьба чеченского народа за сохранение на-
циональной и конфессиональной идентичности в экстремальных 
условиях сталинской депортации// Репрессированные народы: 
история и современность. Материалы Всероссийской научной 
конференции (г. Элиста, 26-28 ноября 2013 г.). Элиста: КИГИ 
РАН 2013;

Ибрагимов М. М Некоторые аспекты повседневной жизни че-
ченцев в период депортации// Вестник АН ЧР, №4(25) Грозный, 
2014;

Ибрагимов М. М Режим спецпоселения и неправомерное 
уголовное преследование депортированных чеченцев// Теория 
и практика общественного развития.  №1. Краснодар, 2015;

Итоги выполнения плана развития и внедрения новой техники 
в промышленность КазССР за 20 лет. Алма-Ата, 1957. 187с.;

Ильясов. Т. С. Деятельность партийных организаций уголь-
ных предприятий Казахстана по развитию изобретательства и ра-
ционализаторства//Уч. зап. кафедр общественных наук вузов Ка-
раганды. Караганда, 1965. 127 с.

Исмагулова Г.Е. Особенности развития казахстанской уголь-
ной промышленности. Казахстан-спектр. 2004.№ 4. С.17-23.

История КазССР. Эпоха социализма. Т. 11. Алма-Ата, 1963.
История СССР с древнейших времен до наших дней. 

М.,1967,Т.2.Ч.1.
Козыбаев М. К., Алдажуманов К. С. Тоталитарный социализм: 

реальность и последствия. Алматы: Фонд ХХI век, 1997.
Котов В.И. Депортация народов Северного Кавказа: кризис-

ные явления этно демографической ситуации. Северный Кавказ: 
выборы пути национального развития. Майкоп, 1994

Kuromiya H. Stalin. Profiles in Power. Pearson Longman, 2005.
Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbass: A Ukrainian-Rus-

sian Borderland.1870s–1990s. Cambridge, 1998;
Курдаев Т.А. Книга народной памяти. Алматы, 2005.  104 с.
Козыбаев М. К. Едыгенов Н. Е. Труд во имя победы. Алматы, 

1995.



174

Исакиева Зулай Сулимовна

Кузнецова Е. Б. КарЛаг. По обе стороны «колючки». Сургут. 
2001;

Конквест Р. Советские депортации народов. Нью-Йорк,1960.
Conkwest R. The Great Terror: Stalin’s Purges in the 1930 s, Lon-

don. 1968. (Р. Конквест. Большой террор. Рига,1991).
Караганда. Серия: История городов Казахстана.  Алма-Ата: 

Наука, 1989.
Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия. Алма-А-

та, 1986. С. 97.
Книга памяти погибшим горнякам. Кайнар,2001. 
Кушумбаева Ш. Р. Развитие социалистического соревнования 

среди горняков Караганды (1946-1950гг) // Гум. науки: Сб. ст. Ка-
раганда, 1975. В 2. 286 с.

Калыбекова М.Ч. Казахстан как объект переселения депор-
тированных народов (1937-1956 гг.). Исторический аспект.  Ал-
ма-Аты, 2005;

Казначеев В.Н.Живые лучи и живое поле (интервью)//Щерба-
ков В.А. Атланты М: Вече, 2004. С.22-23.

Козыбаев М.К. Принудительный труд в СССР. Алма-Ата: Фе-
никс, 1997.  255 с.

Козыбаев М.К. Историография Казахстана: уроки истории.  
Алма-Ата: Рауан, 1990. 135 с.

Козыбаев М.К. Трудармейцы Казахстана на защите Отечества.  
Феникс, 1997.  255 с.

Кыдыралина Ж.А. Спецпереселенцы и трудармейцы в Запад-
ном Казахстане (1937 – 1957 гг.). Алматы, 2005.  158 с.

Кузембаев Т. Вчера и сегодня. Годы мужания.  Алма-Ата. 1969.
Книга памяти Казахстана. Сводный том.  Алматы.1996. 284с.
Кульбаев Т. Д. Депортация. Алматы, 2000.  269 с.
Куртуа С., Верт Н, Пачковский А. и др.Черная книга коммуниз-

ма. Преступления. Террор. Репрессии. М.: Три века. 2001. 780с.
Кушев Г.Л. Угольные богатства Казахстана. Алма-Ата: Наука, 

1971. 57с.
Кушев Г.Л. Карагандинский угленосный бассейн. Алма-Ата: 

АН Каз. ССР, 1963. 343с.
Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР 

на 1955 – 1961 гг. М. 1959;



175

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

Локаев Г. Спецпереселенцы. Грозный, 2006г. 144с.;
Материалы «круглых столов» и семинаров.  Алматы, 1996.
Масанов Н.Э. История Казахстана, народы и культуры. Алма-

ты, 2001. 597 с.
MartinT.Orijin of Soviet Ethnic Cleansing//The Journal of Modern 

History.Decemder 1998 Vol.70. № 4P.812-861.
Малыбаев О. М. Борьба КПСС за создание и развитие третьей 

угольной базы СССР. Алма-Ата, 1961; 
Медикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры: 

Происхождение и развитие.  Алматы: Институт истории и этно-
логии, Гылым, 2002.  264 с.

Малявин П.М. Шахтеры – гвардии труда: Страницы ист. про-
фсоюза рабочих угольной промышленности.  М.: Профиздат, 
1986. 216с.

Национальные репрессии в СССР 1919 – 1952 в 3– х томах. 
Москва, 1993.  358 с.

Наймарк Н. Геноцид Сталина. 2010. 
Промышленность Казахстана за 40лет: Сб. статей. Алма-Ата, 

1957.149 с.
Плотников Г. А. Черный хлеб. Караганда, «Глассир» 2008. 

315с.
Поболь Н. Л., Полян, Яковлев П. М. Сталинские депортации 

1928 – 1953 гг.  М.: Международный фонд. «Демократия», 2000.
Полян П. М. География принудительных миграций в СССР. 

М., 1998.
Репрессированные народы Советского Союза: наследие ста-

линских депортаций. Отчет Хельсинской группы по правам че-
ловека. /Джеймс Критчлоу: Хельсинская группа по правам чело-
века. М., 1991. 98 с.

Ржевский В.В., Братченко Б.Ф., Бурчаков А.С., Ножкин Н.В. 
Управление свойствами и состоянием угольных пла стов с целью 
борьбы с основными опасностями в шахтах. М.: Недра, 1984.327с.

Репрессированные народы: история и современность. Тезисы 
докладов и сообщений Всероссийской научно-практической кон-
ференции (28-29 мая 1992г.). Элиста, 1992. 191 с.

Репрессированные народы: упразднение их государственно-
сти и проблемы реабилитации. Материалы Всероссийской на-



176

Исакиева Зулай Сулимовна

учно-практической конференции (26-27 декабря 1993г.). Элиста, 
1993. 229 с.

Репрессированные народы: история и современность. Матери-
алы II Всероссийской научной конференции. Карачаевск, 1994. 
216 с.

Репрессированные народы: история и современность. Матери-
алы Всероссийской научно-практической конференции (6-7 мар-
та 1994г.). Нальчик, 1994. 233 с.

Сабанчиев Х.-М. Депортация, жизнь в ссылке и реабилитация 
балкарского народа (1940-е – начало XXI в.). Ростов-на-Дону, 
2007 411 с.

Сабанчиев Х-М. А. Источниковая база проблемы депортации 
народов Северного Кавказа в 40-е годы//История Северного Кав-
каза с древнейших времен по настоящее время. Тезисы докладов. 
Пятигорск, 2001. С.201-203.

Сабанчиев Х-М. А. «Секретный» доклад Никиты Хрущева 
и судьбы репрессированных народов// Педагогический вестник. 
Нальчик, 2003. Вып. 6. С. 124-130.

Сактаганова З. Г. История осуществления советского опыта 
экономической модернизации в Казахстане (1946-1970гг). Кар-
ГУ.2004.

Сейткасымов А. А. Северный Казахстан: страницы истории 
(20-40 годы XX века). Кокшетау. 2008.107с.

Сагинов А.С. О пройденном пути. Караганда: Изд-во КарГТУ, 
2005. 270 с.

Сулейменова. М. Ж. Историческая роль депортированных на-
родов и репрессивных социальных групп в развитии народного 
хозяйства Центрального Казахстана в 1930 – 1940-гг.//Караганда. 
2001.

Сулейменова М.Ж. Историческая роль депортированных на-
родов и репрессированных социальных групп.  Караганда, 2001. 
124 с.

Садыков М.К. Депортированные в Казахстан народы: время 
и судьбы. Алматы, 2005.  428 с.

Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе стали-
низма. Сб.  М.: Политизд. 1989.

Тишков В.А.Общество в вооруженном конфликте. М.,2001;



177

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

Так это было. Национальные репрессии в СССР 1919-1952 гг.  
М.,1993.  295 с.

Утенков. А. Я. КПСС – организатор и руководитель социа-
листического соревнования в промышленности в послевоенные 
годы. М.,1970. 

Угольная промышленность СССР.  М.: Гос. Научно – техн. 
изд. – во лит. по угольной промышленности, 1957.  636 с.

Уралов А.С. (Авторханов А.) Народоубийство – убийство че-
чено-ингушского народа. М., 2003. 256 с.

Убушаев В.Б., Убушаев К.В. «Калмыки: выселение, возвраще-
ние, возрождение 1943-1959 г.г.» Элиста, 2007г.

Хавин. А. Ф. Караганда – третья угольная база СССР.  М., 1957.
Хасанаев М. Документы свидетельствуют о тягчайшем пре-

ступлении // Караганда, 1996 г.
Чирков Ю. И. А было все так: О репрессиях 30-40-х годов. М.: 

Политиздат, 1991. 379с. 
Чехов И.С.История трудовой и боевой славы угольщиков Ка-

раганды. Караганда, 1976.  
Шаймуханов Д. А. Комсомол Караганды в борьбе за уголь. Ал-

ма-Ата, 1958. 94с.
Шаймуханов Д. А. Шаймуханова С.Д. Карлаг. Караганда, 

1997. 110с.
Шахбиев З. Судьба чечено-ингушского народа. М.: Россия мо-

лодая, 1996.  479 с.
Шалай И.И. Из бездны темных сил. Пятигорск,2003.
Шнайдер, В.Г. Проблемы социальной адаптации депортиро-

ванных народов Северного Кавказа в местах спецпоселения (се-
редина 1940-х – середина 1950-х гг.) // Известия РГПУ им. А.И. 
Герцена. – СПб. 2008.  № 11(66).  С. 261-269.

Шнайдер В.Г. Проблемы социализации депортированных на-
родов в местах спецпоселения// Синергетика образования (Вып. 
9).  Ростов-н/Д.  М., 2007.  С. 224-232.

Шнайдер В.Г. Режим спецпоселения, и демографическая си-
туация у депортированных народов Северного Кавказа// Итоги 
фольклорно-этнографических исследований этнических культур 
Северного Кавказа за 2006 год. 13-е Дикаревские чтения. – Крас-
нодар, 2007.  С. 263-282. 



178

Исакиева Зулай Сулимовна

Шнайдер В.Г. К вопросу о причинах депортации северокавказ-
ских народов (1943-1944гг.) //Национальная политика советского 
государства: репрессии против народов и проблемы их возрожде-
ния. Элиста, 2003. С. 61-63.

Шаймуханов Д.А., Шаймуханова С.Д. Карлаг. Караганда,1997.  
175 с.

Экскурс в историю депортированных народов, проживающих 
в Карагандинской области. Караганда, 1997.26с.

Эдиев Д.М. Демографические потери депортированных на-
родов СССР. Ставрополь: Изд. СтГУ «Аргус»; Ставропольсер-
висшкола, 2003. 336 с.

Эфендиев Ф.С. Национальный оптимизм репрессированных 
народов// Репрессированные народы: упразднение их государ-
ственности и проблемы реабилитации. Элиста, 1993. С.82-84.

Эфендиев Ф.С. Некоторые социальные аспекты современного 
развития национального самосознания репрессированных наро-
дов//Репрессированные народы: история и современность. Эли-
ста, 1994. С. 97-100.

6. Диссертации
Арапханова Л. Я. Депортация народов как специфический 

аспект национальной политики Советского государства: На при-
мере ингушского народа: диссертация ... кандидата политических 
наук. М., 2002;

Агиев Р. С.Трагедия Чеченского и Ингушского народов в 30-
50-х гг. XX века: депортация, спецпоселения, реабилитация, Ав-
тореф. дисс. канд. ист. наук. Ростов – на Дону,2002;

Муртазалиев В.Ю Конституционно правовая реабилитация 
репрессированных народов Северного Кавказа. Автореф. дисс. 
канд. юрид. наук. Махачкала, 2005;

Сабанчиев Х-М.А. Депортация, жизнь в ссылке и реабилита-
ция балкарского народа. Автореф. дисс. док. ист. наук. Ростов – 
на Дону,2007;

Шнайдер В.Г Национальное строительство как фактор соци-
окультурной интеграции народов Северного Кавказа в советское 
общество (1917 – конец 1950-х гг.) Автореф. дисс. канд. ист. наук. 
Ставрополь,2008.



179

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

Цуцулаева С. С.Репрессированные народы Северного Кавка-
за в годы Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг. проблемы 
историографии. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Казань, 2001;

7. Периодическая печать: газеты
Правда. 1945.  31декабря.
Правда. 1946.   16 сентября; 
Правда.  1947.  24 сентября;
Правда. 1956. 6 мая;
Казахстанская правда. 1990. 19 сентября № 215(20540);
Казахстанская правда.  1996. 20 февраля;
Индустриальная Караганда. 1982. 21 августа;
Акмолинская правда, 1997. 5 января.
Социалистическая Караганда. 1945.  26 июня. 
Социалистическая Караганда. 1951. 2 февраля;
Социалистическая Караганда. 1955. 13 августа;
Социалистическая Караганда. 1957. 11мая;
Индустриальная Караганда. 1964. 29 августа;
Индустриальная Караганда 1971. 3 декабря;
Индустриальная Караганда. 1977. 22 июня;
Индустриальная Караганда. 1995. 1февраля;  
Огни Джезказгана.  1955. 10 января;
Огни Джезказгана. 1956.  11 января.
Казахстан коммуниси. 1959. № 6.5-6.
Вайнахский Вестник. 1996. 25октября.
Шахтерская неделя. 1992. 12 сентября.
Знамя труда. 1956г. 5.апреля 
Знамя труда от 25.августа 1955

8. Журналы
Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского на-

родов. – Вопросы истории. 1990. № 7.
Бугай Н. Ф. Депортация. Берия докладывает Сталину//Комму-

нист. – 1991. №3.
Гунашев А., Сапонова Л.//История Казахстана в школах и ву-

зах.2002. № 2. С.47-53.



180

Исакиева Зулай Сулимовна

Ибрагимбейли Х. М.Сказать правду о трагедии народов//По-
литическое образование.  1989.  № 4. С. 28. 

Конквест Р.Большой террор// Нева. 1989, № 9;1990, № 6
Кокурин А. И. Спецпереселенцы в СССР в 1944 году, или Год 

большого переселения //Отечественные архивы. 1993.  № 5.
Кузнецова Е. Б. Основные аспекты реабилитации вайнахов// 

Этнографическое обозрение.  2002. № 5. С. 91– 107.
Красовицкая Т. Ю. Депортация народов СССР // Вопросы 

истории. 1998  № 9.
Некрич А. Наказанные народы// Нева, 1993.  № 10.
Шнайдер В.Г. Социокультурные основания акта депортации 

ряда народов Северного Кавказа в 1943-1944гг.// Вестник Арма-
вирского института социального образования (филиала) МГСУ. 
2003. №1. С.181-192.

Шаймуханова С.Д., Макалаков Т.Ж. Вклад спецпереселенцев 
и депортированных народов в развитие экономики Центрального 
Казахстана //Современные проблемы науки и образования, 2012. 
№ 3.

9. Интернет-ресурс
1. Абуов Н.А., Аманжолова А.Д. Освобождение депортиро-

ванных народов со спецпоселений в Казахстане в 50-е годы XX 
века// http://e-history.kz/ru/contents/view/1599

2.Вацуев А. Как осуществлялась подготовка к выселению че-
ченцев и ингушей// Сердало.1992. № 4 (801)//

http://7ba.ru/blogs/69144/my.php?stheme=html
3.Женщины-шахтеры//http://vk.com/topic-73092979_30457867
4. 3емсков В.Н. Массовое освобождение спецпе-

реселенцев и (1954—1960 гг.)// http://ecsocman.hse.ru/
data/780/922/1219/003_zemskov.pdf

5.Павел Полян. Принудительные миграции в годы второй ми-
ровой войны и после ее окончания (1939–1953)//

http://www.memo.ru/history/deport/POLYAN2.HTM.
6. Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.)// http://studopedia.ru/2_17104_tema--kazahstan-v-godi-velikoy-
otechestvennoy-voyni---gg--chas.html



181

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

7.Постановление СНК СССР № 1118-342сс о порядке прие-
ма от спецпереселенцев с Северного Кавказа имущества, скота 
и продукции сельского хозяйства, а также об условиях частично-
го возмещения этого имущества в местах расселения. 14.10.1943

// http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022105.
8.Постановление СНК СССР № 1118-342сс о порядке прие-

ма от спецпереселенцев с Северного Кавказа имущества, скота 
и продукции сельского хозяйства, а также об условиях частично-
го возмещения этого имущества в местах расселения. 14.10.1943

// http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022105.
9. Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 ноября 1948 

г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательно-
го и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные райо-
ны Советского Союза в период Отечественной войны»

// http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/481126.htm
10. Постановление от 5 июля 1954 г. N 1439-649с Совета Ми-

нистров СССР «О снятии некоторых ограничений в правовом 
положении спецпоселенцев» // http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=ESU;n=32877.

11. Зулай Исакиева. Роль депортированных вайнахов в разви-
тии Карагандинского угольного бассейна// http://www.vainahkrg.
kz/e/2954075-rol-deportirovannyih-vaynahov-v-razvitii-ka

10. ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРА ПО ЦЕНТРАЛЬ-
НОМУ КАЗАХСТАНУ 2007-2011 гг.

Записи воспоминаний горного инженера. Информант Г. А. 
Плотников 2008 г. г. Караганда

Запись воспоминаний Идрисова Шамхана 17 августа 2007 г., 
г. Сарань

Сведения очевидца Н. А. Дриджа, Ген дир. «Каруголь» 2009г., 
г. Караганда

Из воспоминаний Заслуж. Шахтера КазССР Черепановой Л. 
2008г., г. Караганда

Из личного архива нач. уч. шахты № 42/43Анаса Дударова 
12.09.2009г., с. Верхний – Наур, ЧР

Из воспоминаний Махаева Ильяса Почетного Шахтера КазС-
СР 5.06.2008г., г. Караганда



182

Исакиева Зулай Сулимовна

Из воспоминаний Почетных шахтеров Бисултанова Хасана 
и Бисултановой Умат 23.06.2007г. г. Караганда

Запись воспоминаний кавалера Ордена Трудового Красного 
Знамени Муртазова Ахмеда 13.09.2007г. г. Караганда

Из воспоминаний Кусиевой Аймани с. Верхний – Наур, ЧР 
20.10.2009г.

Из воспоминаний старожила г. Сарань Арсаева Нафи, Поч. 
Шахтера.

Сведения информанта Исакиева Сулима, ударника Ком. Труда. 
21.08.2007г., г. Караганда

Из личного архива Качуева Виситы, автора рацпредложений
.18.08.2007г, г. Караганда

Из воспоминаний В. Просина, горнорабочего ш.№42/43, 
12.07.2008 г. Караганда

Архив Гавриловой Е.П.Сведения очевидцев старожилов Кара-
ганды (запись, сентябрь 2006).

Из воспоминаний Ветерана труда, Почетного шахтера Самбу-
латова Халида 25.10.2009г.г. Сарань Карагандинская область

Из воспоминаний Кутаева Харон, Почетного Шахтера, ветера-
на труда. 17.09.2009г.г. Караганда

Из воспоминаний Хабатовой Поллы, с. Бено-Юрт, 
ЧР12.0.9.2009г.

Из личного архива семьи Сусаевых, ветеранов шахты «Стаха-
новская», 13.10.2008 г., г. Караганда

Из личного архива Шидаева Салмурзы.  12.06.2009. с. Зна-
менское Чеченской Республики.

Сведения информатики Хачукаевой Айхант 1928г.р. с. Бе-
но-Юрт Чеченской Республики, 2007г.



183

Вклад чеченцев и ингушей в развитие горнодобывающей промышленности Казахстана 
1944-1957 гг. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Имена шахтеров из числа депортированных чеченцев 
и ингушей в летописи добывающей промышленности 

Центрального Казахстана

Среди огромного числа депортированных, выселенных по на-
циональному признаку чеченцев и ингушей выбрано лишь более 
восемьсот имен, которые в самых тяжелых жизненных обстоя-
тельствах сумели проявить трудовой героизм на шахтах и рудни-
ках Центрального Казахстана.

За пределами этого списка осталось еще сотен имен чеченцев 
и ингушей, загубленных и потерянных в карагандинских копях, 
вписав известные фамилии и имена (родственников, знакомых) 
которых можно стать участником процесса восстановления забы-
тых и утраченных страниц отечественной истории.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1

1. Абаев Ваха
2. Абазов Дауд
3. Абазов Дауд                                                      
4. Абазов Ибрагим                                                
5. Абдразаков Теча                                               
6. Абдразакова Айсет                                          
7. Абдулазиев Азиз                                                
8. Абдулазиев Ахмад                                             
9. Абдулазиев Иса                                                 
10. Абдулазиев Мусса                                             
11. Абдулазиев Яраксу
12. Абдулазиев Яраксу                                           
13. Абдулазиева Айна                                             
14. Абдулвахабов Алсолта
15. Абдулхаликов Яраги                                          
16. Абдурахманов Батгири                                   
17. Абдурахманов Мовлади                                
18. Абдурахманов Яхъя                                  

19. Абкаев Хасан                                                    
20. Абкаев Хусейн                                                  
21. Абкаева Нахари                                                
22. Абкаева Совдат                                                
23. Абубакаров Сайд-Усман                                  
24. Абубакаров Ширвани
25. Автаев Усман                                                    
26. Автаев Шавал                                                   
27. Автурханов Абдулвахит                            
28. Агаев Умар                                                    
29. Адамов Шита                                                    
30. Адамов Эли                                                 
31. Адамханов Рамзан
32. Азарсаев Дики                                                 
33. Азарсаева Айхант
34. Азарсаева Моша
35. Азиев Камал
36. Азмадгириева Шовда                               
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37. Азматгириева Шовда
38. Айдамиров Мовлади                                         
39. Айдамиров Ражап                                     
40. Айдамиров Рамзан                                           
41. Акмалетдинов Шамсуд
42. Алаев Гилани                                                     
43. Алаев Дути                                                          
44. Алаев Мохмад                                                     
45. Алаев Хасан                                                        
46. Алаев Шида                                                        
47. Алаев Ширвани                                                  
48. Аларханов Анас                                                  
49. Алиев Бултуш                                                   
50. Алимханов Абу                                           
51. Альбекова Гулстан
52. Альсемикова Зайнап
53. Арсаев Бимурза
54. Арсаев Нафи
55. Арсаев Халим
56. Арсаев Хамли
57. Арсанов Магомед
58. Арсанов Махи                                                     
59. Арсанова Месилжа                                           
60. Арсханов Сурхо                                                  
61. Арсханова Машет                                              
62. Арсханова Рихант                                              
63. Арсханова Хани                                                  
64. Артханов Якуб                                                  
65. Аслаханов Абубакар
66. Аслаханов Баудди
67. Аслаханов Висита                                             
68. Астамиров Ахмед                                               
69. Астамирова Петимат
70. Асхабов Дарни                                                   
71. Асхабов Мерлу                                                
72. Асхабов Халид                                                   
73. Атаев Мовла

74. Ахмадиев Месир                                                
75. Ахмадиев Элим –Паша                                      
76. Ахмадов Махмуд                                                
77. Ахмадов Мовлди
78. Ахмадов Муса
79. Ахмадов Олхазур                                               
80. Ахмадов Якуб
81. Ахмадова Бучу                                                   
82. Ахматов Абдулхалак
83. Ахматов Хамид
84. Ахматханов Мухади
85. Ахматханов Хади                                        
86. Ахмедов Ваха
87. Ахмедов Маса
88. Ахметханов Султан                                   
89. Ахтаханов Ширвани                                         
90. Ацаев Сайд-Али                                                
91. Ацаев Сайд-Хусейн                                          
92. Ацаев Хасмагомед                                            
93. Аюбов Билларха                                               
94. Аюбов Билу                                                      
95. Аюбов Мовлад                                                  
96. Аюбова Табарик
97. Багачаев Яга                                              
98. Багашев Гайболат                                         
99. Багашев Шахтимир
100. Базакаев Тапа
101. Базакаев Усман
102. Базукаев Усман
103. Базуркаев Сайдахмед                                                                                           
104. Байгириев Саламу                                             
105. Баймурзаев Султан                                            
106. Байсуев Кахид
107. Байсуев Хуси                                                     
108. Байсуев Эли                                                      
109. Бакацаев Яга
110. Бакашев Ахмед
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111. Балаева Апас                                              
112. Балаева Бици                                               
113. Балатханов Мовлад
114. Балатханов Хусейн
115. Балатханова Канку
116. Балатханова Коку
117. Балатханова Шарипат
118. Балиева Селихат
119. Барзаева Марет                                                 
120. Баркинхоев Ахмед –                                    
121. Баталов Алаш                                                     
122. Баталов Ахмади
123. Баталов Махмуд                                                 
124. Баталов Мохмад                                                
125. Баталов Рамзан
126. Баталов Сайди                                                   
127. Баталов Хамид                                                  
128. Баталов Харон
129. Баталова Бучу
130. Баталова Тоара
131. Баталова Хава                                                  
132. Баташев Ахмар                                                 
133. Баташев Ильяс
134. Баташев Мухтар                                                
135. Баташев Мухтар                                                
136. Баташев Харон                                                   
137. Баташев Хусейн                                                
138. Бахаев Дада
139. Бахаев Отарш
140. Бахаев Хансолта
141. Бахтаров Махмуд
142. Бахтаров Хусейн
143. Бахтарова Жайна
144. Бацаева Маржан                                                
145. Бачалов Турко                                                  
146. Бекмухамедов Билал                                
147. Бексултанов Бовга                                             

148. Бексултанов Таус
149. Белитаев Дауд                                              
150. Белитаев Овхад
151. Бикаев Гойти
152. Бикаев Дойти
153. Бикаев Сети
154. Бикаев Эти
155. Бикаева Кока
156. Бимурзаев Хасан                                           
157. Бистулагов Зайти
158. Бисултанов Лата
159. Бисултанов Хасан
160. Бисултанова Соба
161. Бисултанова Умат
162. Битиев Рамзан
163. Битиев Шамхан
164. Битиева Курбика
165. Битиева Рихант
166. Бугаев Дерес
167. Бугаев Идрис
168. Бугаева Аламат
169. Бугаева Зина
170. Бугаева Цомпа
171. Булатмурзаев Леча                                            
172. Бултышева Есита
173. Бураева Кусяла
174. Вагапов Али                                                       
175. Вагапов Султан                                                    
176. Вагапов Усман                                                     
177. Вагапов Хусейн                                                 
178. Ванкаев Абубакар                                             
179. Ванкаев Умалт                                                   
180. Ванкаева Бака                                             
181. Ванкаева Табарик
182. Вараев Баудин
183. Вараев Хасуха
184. Васиханов Леча                                                  
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185. Вахаев Идрис
186. Вахаев Муса
187. Вахаева Аба
188. Вахаева Хази
189. Висаитов Рамзан
190. Витаев Сайд-Хасан                                            
191. Витаев Сайд-Эмин                                             
192. Гавдаев Султан                                                    
193. Гайрабаев Сайдали
194. Гадаев Мерлу                                                     
195. Газимиев Имран
196. Гайрбеков Дауд                                                 
197. Гайрбеков Халид
198. Гайрбеков Якуб
199. Гайрханов Сатай                                                 
200. Гакаев Леча                                                   
201. Гакаев Уматгири
202. Гакшаев Висани
203. Галаев Иса
204. Галиханов Алха                                                  
205. Галиханов Асламбек                                          
206. Ганишев Яхъя                                                     
207. Гантаев Мохмад                                          
208. Гараев Авалу
209. Гаталов Джамирза
210. Гебертаева Бяги
211. Гебертаева Сарсар
212. Гербиев Халил
213. Гериканов Кудос                                                
214. Гехаев Сайд-Ахмед                                           
215. Гинаев Ваид                                               
216. Гичикаев Асхаб
217. Гичикаев Бауди                                                    
218. Гичикаев Узум-Хажа                                           
219. Губаев Салах
220. Гугуев Ширвани
221. Гузуев Сайд-Али                                              

222. Гунаев Умар
223. Гунаев Усман                                                      
224. Гучигов Гелани                                           
225. Дааев Бувайсар                                                    
226. Дааев Ломи                                                          
227. Дааев Мовсар                                                     
228. Дааев Эли                                                             
229. Дааева Хурма                                                     
230. Дадаев Билал
231. Дадаев Тага                                                         
232. Дадаев Хаважи                                             
233. Дадаев Юша                                                      
234. Дакашев Алсолта
235. Далаков Лукман
236. Далаков Сайд-Али
237. Далдаев Нака                                              
238. Дапаев Абдурахман
239. Дапаев Рамзан                                                    
240. Дапаев Сайд-Али                                                
241. Дапаева Забу
242. Датиев Жунид                                          
243. Датиева Шовда
244. Даудов Айнди
245. Даудов Дагал                                                       
246. Даудов Халил                                                      
247. Даудова Зайнап                                          
248. Даутмурзаев Махмуд
249. Даутмурзаев Муса
250. Даутмурзаев Хасан
251. Денисултанов Мохди
252. Денисултанов Усама
253. Денисултанов Хасу
254. Джабаев Султан
255. Джабаров Абубешир                                         
256. Джабаров Абу-Муслим                                      
257. Джабаров Абу-Супьян                                       
258. Джабарова Бяги
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259. Джабарова Петимат                                           
260. Джабраилов Махмуд                                          
261. Джабраилов Тапа                                                
262. Джабраилова Хасибика                                    
263. Джакаев Абуезид                                        
264. Джамалдинов Зайнди                                
265. Джамалханов Зайнди
266. Джамбулатов Идрис
267. Джамбулатов Хамзат
268. Джанбеков Ихван                                       
269. Джанбеков Рамзан                                      
270. Джацаев Абдурахман                                 
271. Джацаев Хасан                                            
272. Дидигов Исмаил
273. Довтхаджиев Селим
274. Довтхаджиева Земи
275. Досаев Юнус                                                
276. Дугаева Айсари
277. Дудаев Абуезяд
278. Дудаев Бира
279. Дудаев Ваха
280. Дудаев Вахит                                                     
281. Дудаев Махмуд                                                   
282. Дудаев Мохади
283. Дудаев Наиб                                                        
284. Дудаев Саламу
285. Дудаев Хасан
286. Дударов Анас
287. Дударов Дамад
288. Дударов Мумад
289. Дударов Юнус
290. Дукаев Мовса                                              
291. Дулдаев Абу                                                       
292. Дулдаев Али                                                       
293. Дулдаев Гундаш                                                
294. Дуркаев Ваха
295. Дуркаев Усман

296. Дуркаев Шута
297. Дуркаева Айсет
298. Евлоева Золотхан
299. Еделсултанов Ахмад                                   
300. Еделсултанов Магдан                                
301. Жабаев Жемила                                         
302. Жумалаев Изнаур
303. Журов Магомед
304. Заидов Келимула                                            
305. Заидов Тагир                                                        
306. Заидов Шамсуд                                              
307. Закриев Ойсуп                                                 
308. Закриев Соип                                                   
309. Закриев Яхъя                                                   
310. Зармаев Дауд
311. Зармаева Маликат                                       
312. Зелимханова Маруса                                
313. Ибрагимов Висита                                          
314. Ибрагимов Магдан
315. Ибрагимов Мача
316. Идрисов Ахмад
317. Идрисов Руслан
318. Идрисов Хамид                                          
319. Идрисов Шамхан
320. Идрисов Шаран                                           
321. Измайлов Асхаб                                              
322. Ильясов Дауд
323. Ильясов Мовсар
324. Ильясов Салауди
325. Имриев Алаки                                             
326. Имриева Полла                                           
327. Имриева Хелисат                                        
328. Исаев Ката
329. Исаев Мовла
330. Исаев Рамза
331. Исаев Сала
332. Исаев Увайс
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333. Исаев Хасан
334. Исаев Хасати
335. Исакиев Сулим
336. Исакиев Султанбек
337. Исакиева Бяги
338. Исакиева Зайнап
339. Исакиева Сурут
340. Исаков Алсолта
341. Исаков Бухару
342. Исаков Имран                                              
343. Исаков Тажды
344. Искаков                                                      
345. Искаков Саламгерей                                  
346. Исламов Овхад                                            
347. Исмаилов Дауд
348. Исмаилов Дауд                                                
349. Исмаилов Зелимхан
350. Исмаилов Махмуд                                           
351. Исмаилов Мохмад
352. Исмаилов Салавды                                     
353. Исмаилова Минга
354. Исмаилова Минга                                            
355. Исраилов Адам
356. Исраилов Ахмед
357. Исраилов Ислам
358. Исраилов Косум                                         
359. Исраилов Махмуд
360. Истамулов Абу                                                
361. Кавраев Исмаил                                              
362. Кавраев Султан                                              
363. Кавраев Супьян                                              
364. Кадиев Иса                                                
365. Кадиева Тумиша                                       
366. Кадыров Абдул                                           
367. Кадыров Абдулхаким                                    
368. Кадыров Абдулхалим                                   
369. Кадыров Абдулхамид                                    

370. Кадыров Аловди                                             
371. Кадыров Кедар                                            
372. Кадыров Салавди                                           
373. Кадыров Сулим                                             
374. Кадырова Дики
375. Кажаева Куси
376. Камиев Мурат
377. Канкаев Мухамед                                       
378. Качуев Ваха                                                    
379. Качуев Висита                                                
380. Киломатов Ахъяд
381. Киломатов Якуб
382. Китаев Ахъяд
383. Китаев Махти
384. Китаев Мовлди
385. Китаев Таша
386. Кокурхоев Магомед                                       
387. Коригов Идрис
388. Коригов Увайс
389. Косумов Зулани
390. Косумов Шамса
391. Косумов Шарпудды
392. Кубаев Абубакар
393. Кубаев Саловди
394. Кулаева Киса
395. Кураев Аюб
396. Кураев Кедар
397. Кусиев Бауди
398. Кусиев Мохми
399. Кусиева Аймани
400. Кусиева Халипат
401. Кусова Макка
402. Кутаев Харон
403. Лесембиев Арби                                       
404. Лииев Мовлад                                           
405. Мааев Хасмагамбет                                   
406. Магомадов Аба
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407. Магомадов Арби
408. Магомадов Ваха
409. Магомадов Мохмад                                   
410. Магомадов Мухтар
411. Магомадов Няаман
412. Магомадова Дуккуз
413. Магомадова Лака
414. Магомадова Ловда
415. Магомадова Товсари
416. Магомадова Убидат
417. Мадагов Ахмед
418. Мадаев Амхад                                           
419. Мадаев Ахмед                                             
420. Мадаев Дойти
421. Мадаев Магомед                                        
422. Мадаев Овхад                                            
423. Мадаев Тата                                                
424. Маданов Мухамед
425. Маданов Мухамед                                       
426. Мадиев Бута                                                 
427. Мадиев Дакка                                             
428. Майсигов Магомед
429. Мальцагов Гожа
430. Мамакаев Адлан                                             
431. Мамуев Алади
432. Мамуев Имран
433. Мамуев Саламу
434. Мамуев Тута
435. Мамуева Тамара
436. Масаев Абдулмуслим                                 
437. Масаев Билал
438. Матагов Вахарсолт                                      
439. Махаев Ильяс                                                  
440. Махаев Мохади                                            
441. Махашев Арби                                              
442. Махмаев Дардаил
443. Махмаев Халади                                          

444. Махмедов Увайс -
445. Махмудов Садык                                         
446. Мацаев Зявди                                                
447. Медуев Абу
448. Медуев Мовлди
449. Медуев Шамсти
450. Межидов Мерлу                                            
451. Межидов Рамзан                                           
452. Межидов Юнус                                           
453. Межиев Макшарип
454. Мецаев Виса
455. Мидагов Эти                                             
456. Минцаев Тагир
457. Мислаев Мохмад                                         
458. Мислаев Мяхти                                           
459. Мислаев Хаваж
460. Митраев Денисолт
461. Мокриев Мумад                                           
462. Мудаев Шаймад                                          
463. Мудаев Шамсуди                                        
464. Мудаев Шамхан                                          
465. Мудуев Желу                                               
466. Музаев Арби                                                 
467. Музаев Пада
468. Мунапова Забу
469. Мурадов Аловди
470. Мурдашов Лака                                    
471. Мурзаманов Хожахмед
472. Муртазалиев Харон                                  
473. Муртазов Ахмед
474. Мусаев Ахмад                                             
475. Мусаев Саид                                              
476. Мусаев Сайд-Эмин                                  
477. Мусаев Хаси
478. Мусаев Юсуп
479. Мустапаев Ади
480. Мустапаев Султан
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481. Мустапаев Умар
482. Мустапаев Хамзат
483. Мусханов Тагир                                          
484. Мутушев Мовсар                                       
485. Мутушев Нажмурды                                 
486. Мутушева Битки                                       
487. Муцаев Эсруддин
488. Муцольгов Султан
489. Муцольгов Умар
490. Надуев Доа                                             
491. Надуев Хасан                                         
492. Нальгиев Мовли                                    
493. Нальчигов Муса                                     
494. Нальчигова Медна                                 
495. Наурбиев Токказ                                        
496. Нудаева Бучу                                          
497. Нуралиев Ихван                                     
498. Нуралиева Залва                                     
499. Обругов Бауди                                            
500. Оздамиров Хаваж
501. Осмаев Мохмад                                            
502. Осмаева Секинат
503. Пайзулаев Умар                                        
504. Пашаев Абу
505. Пашаев Ахамсолта
506. Пашаев Тута
507. Пуцигов Абу                                              
508. Пуцигов Мовлди                                       
509. Пуцигов Элла                                            
510. Пуцигова Рихант                                       
511. Рааев Солт-Ахмед                                    
512. Раисов Мохдан                                              
513. Решедов Абубакар                                 
514. Решедов Сайд-Али                                   
515. Решедов Сайд-Ахмад                               
516. Решедов Шапаги                                       
517. Сагаев Умар

518. Саиев Дага                                                    
519. Саиев Саид-Ахмед                                      
520. Саиев Юнус                                                  
521. Сайдулаев Иса                                        
522. Сайдулаев Лукман
523. Сайханов Сайд-Эмин
524. Сакказов Лема
525. Салатов Рамзан
526. Салмаев Али
527. Самбиев Элибек
528. Самбулатов Абуезед                              
529. Самбулатов Адам                                 
530. Самбулатов Тойси                                
531. Самбулатов Халид                                 
532. Самбулатов Хумайд                               
533. Сапаров Имран
534. Саралапов Али
535. Саралапов Халид                                      
536. Саралапова Манаш
537. Сарбасов Шайха
538. Сатуев Абубакар
539. Сатуев Апти                                            
540. Сатуев Сапар
541. Сатуева Хадижа
542. Селиев Амир
543. Сельхаджиев Косум
544. Сельхаджиев Пахрудды                              
545. Сельхаджиев Пахруды                           
546. Сельхаджиев Шамса                                  
547. Сельхаджиев Шарпудди                           
548. Сельхаджиева Зулани
549. Солтаев Мохмад
550. Сулиманов Усман                                   
551. Сулиманов Эли                                       
552. Султагириев Адам
553. Султаев Айдамир
554. Султаев Бейбулат
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555. Султаев Дисан
556. Султаев Зайнди
557. Султаев Ильяс
558. Султаев Магомед
559. Султаев Сайд-Али
560. Султаев Султан
561. Султаев Усама
562. Султаев Усман
563. Султаев Хасуха
564. Султаева Кулсам                                    
565. Султыханов Шаран
566. Сулуманов Хусейн
567. Сусаев Ахмед
568. Сусаева Букуш
569. Тадаев Мумад
570. Тазбиев Ильяс
571. Тазбиев Кунта                                               
572. Таймасханов Ризван                                      
573. Тайсуев Хамад                                         
574. Такаев Иса                                                 
575. Такаев Муса                                              
576. Такаев Таус
577. Такаев Эмди                                              
578. Такалов Али
579. Такалов Усман
580. Тамагов Жунайд                                     
581. Тангиева Аминат                                    
582. Тапаев Висхан
583. Тарамов Абли                                          
584. Тарамов Али                                            
585. Тарамов Альви                                        
586. Тарханов Арби                                          
587. Тарханов Ульби                                       
588. Тасаев Альтемир                                         
589. Тасаев Гайтемир
590. Таташев Бойса                                         
591. Таташев Шамхан

592. Тахаев Висхан                                              
593. Тахаев Мовсар                                             
594. Тахаев Рамзан                                              
595. Тахаев Шаабан                                            
596. Ташаев Салман                                            
597. Темирсултанов Аловди
598. Темирханов Асхаб                                 
599. Темирханов Асхаб                                      
600. Темирханов Макшарип                          
601. Темирханов Хаматхан
602. Темирханов Хаматхан                           
603. Темирханов Хизир                                  
604. Теркбиев Мовлад                                     
605. Тикаев Ади
606. Тимаева Масарт
607. Тимаров Адамсолта
608. Товсултанов Башта
609. Товсултанова Зайнап                            
610. Тугаев Имран
611. Тукаева Малика
612. Тушиев Алим
613. Ужахов Магомед                                      
614. Умалатов Дауд                                        
615. Умаров Адам                                            
616. Умарова Хадижат
617. Уразбиев Атаби                                        
618. Уразбиев Виса
619. Уразбиев Гойти                                        
620. Уразбиев Жорка                                       
621. Уразбиев Харон
622. Усманов Сайд-Магомед                           
623. Усманов Салах
624. Усманов Эми                                             
625. Успаева Халипат                                        
626. Успанов Сайд– Ахмед
627. Уцаев Хамаз                                              
628. Уцаев Хамид                                             
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629. Хабатова Полла
630. Хадаков Магомед
631. Хаджиев Эльса
632. Хаджимурадов Висита                             
633. Хаджимурадова Куси
634. Хаджимурадова Умри
635. Хакиев Султан                                          
636. Хакиев Султанбек                                    
637. Хакиев Умар                                             
638. Хакиев Хасамбек                                     
639. Хакиева Белихат                                       
640. Хакиева Лака                                             
641. Хакимов Имран
642. Халадов Гилани
643. Халадов Сайд-Али
644. Халадов Сайд-Усман
645. Халадов Эти
646. Халимова Бурсу
647. Хамбулатова Елита
648. Хамбулатова Тавжан
649. Хамзаев Вахди
650. Хамзаев Паша
651. Хамзаев Умар
652. Хамидов Сала
653. Хамидова Гузан
654. Хамидова Наг
655. Хамитов Керим
656. Хамхоев Абу-Бакар                                   
657. Хасбулатов Абуезид                                  
658. Хасиев Ахмед                                           
659. Хасиев Бухару
660. Хасуханов Алим-Солта                            
661. Хатаев Курба                                             
662. Хатаева Айсет                                          
663. Хачукаев Аловди                                      
664. Хачукаев Бауди                                         
665. Хачукаев Зявди                                          

666. Хачукаев Мовлад                                      
667. Хачукаев Мутуш                                       
668. Хачукаева Нурседа                                   
669. Хачукаева Товшан                                    
670. Хачуханов Хасмухамед                               
671. Хашиев Зявди
672. Хашиев Солт-Ахмед
673. Хесников Хасан
674. Хизриев Лечи                                                
675. Хусиханов Аловди
676. Хусиханов Саловди
677. Хутаев Абдурахман
678. Хутаев Султан
679. Цадаров Ада                                              
680. Цамаев Хусейн                                         
681. Цанаев Абдурахман                                 
682. Цанаев Салман
683. Цанаева Есита                                          
684. Цанаева Пети                                            
685. Цицкиев Хусаин
686. Цукуев Супьян                                              
687. Цупаева Зина                                            
688. Цупаева Шема                                          
689. Цуров Магомед                                        
690. Цуцаев Магомед                                       
691. Цуцаева Асма                                           
692. Чалдыгов Хож-Ахмед                                  
693. Чапаев Тапа                                               
694. Чигиев Саварбек                                       
695. Чудиев Абдувахаб
696. Чудиев Вахид
697. Чудинов Абдул– Вахаб
698. Шабиханов Увайс
699. Шагараев Висар – Паша                              
700. Шагараева Хурмат
701. Шайхаев Сайд-Эмин
702. Шамишев Шарип
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703. Шаптукаев Абду-Салам
704. Шаптукаев Мовла
705. Шарипов Тагир
706. Шахбиев Заид
707. Шахгириев Аловди
708. Шахгириев Султан
709. Шахгириева Меди
710. Шахтаров Завани
711. Шашиев Сайд-Али
712. Шедов Элим-Солта
713. Шепиев Абу                                              
714. Шерипов Имран                                       
715. Шерипова Асма
716. Шетиев Тапа
717. Шихаев Султан
718. Шовхалов Бавди
719. Шовхалов Дзубайра
720. Шовхалов Хасан
721. Шовхалова Петимат
722. Шовхалова Шема
723. Эдилов Абдул-Муталиб
724. Эдилов Сала
725. Эдилсултанов Эдалх
726. Эдилсултанова Маруса
727. Эльбаздукаева Киса
728. Эльбаздукаева Тумиша
729. Эльбазурова Буки
730. Эльжуркаев Иса

731. Эльмурзаев Висхан
732. Эльмурзаев Дауд
733. Эльмурзаев Ислам
734. Эльмурзаев Эти
735. Эльсаев Хумайд                                         
736. Эльсаев Юнус                                           
737. Эльхаджиев Хамад
738. Эльхаджиева Малика
739. Энгиноев Хасан
740. Эпендиев Ахмад                                       
741. Эпендиев Ризван                                      
742. Эпендиев Хумайд                                     
743. Эпендиев Шамхан                                    
744. Эпендиева Киса                                        
745. Юсаев Юсуп                                             
746. Юсупов Иса
747. Юсупов Махмуд                                       
748. Юсупов Нурди                                          
749. Юсупов Усам                                            
750. Юсупов Хасан                                           
751. Юсупов Юсуп-Али                                    
752. Юсупхаджиев Бетерсолта
753. Юсупхаджиева Келимат
754. Якубов Увайс
755. Якубов Ширвани
756. Яхиев Микаил
757. Яхъяева Бацака                                             
758. Яхъяева Маликат

Эти имена и фамилии тех многих чеченцев и ингушей, кто до дна 
испил чашу страданий 1944 – 1957гг. в далеких казахстанских шах-
тах и рудниках. Карагандинская земля щедро полита потом и кро-
вью невинных вайнахов. Тысячи чеченцев и ингушей от голода, хо-
лода, болезней, непосильного труда нашли последнее успокоение 
в безвестных могилах. Все это нельзя забыть. Нельзя равнодушно 
перевернуть эту трагическую страницу нашей истории: чтобы идти 
вперед, надо знать и помнить свое прошлое. 
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

АПРК – Архив Президента Республики Казахстан
БМЗ – Балхашский медеплавильный завод
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВШТ – внутришахтный транспорт
ГАГЖ – государственный архив города Жезказгана
ГАКО – государственный архив Карагандинской области
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ДОК – деревообрабатывающий комбинат
Карлаг – Карагандинский исправительно-трудовой лагерь
Каруголь – карагандинский уголь, трест «Карагандауголь»
Концлагерь – концентрационный лагерь
МВД – Министерство внутренних дел СССР
Медьзавод – медеплавильный завод
Мелькомбинат – мельничный комбинат
Металлзавод – металлургический завод
НКВД СССР – Народный комиссариат внутренних дел СССР 
Обком, ОК – областной комитет
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОИТК – отдел исправительно-трудовых колоний
Оп. – опись
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОИТК ТП УНКВД – отдел исправительно-трудовых колоний и тру-
довых поселений Управления Народного Комиссариата внутрен-
них дел СССР.
пос. – поселок
райисполком – районный исполнительный комитет
спецпоселенец – специальный переселенец
спецпереселение – специальное переселение
спецкомендатур – специальная комендатура
спецконтингент – специальный контингент
трудармия – трудовая армия
Ф. – фонд
ФЗО – фабрично – заводское обучение
ФЗУ – фабрично – заводское училище
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ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики Казах-
стан
ЦОФ – центральная обогатительная фабрика
ЧИАССР – Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика
Шахтком – шахтный комитет
Шахтстрой – шахтное строительство
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ПРИМЕЧАНИЯ

Спецпереселенцы – это правовой статус высланных на спецпосе-
ление кулаков и депортированных народов, в отношении которых 
не было учтено ограничение до 16-летнего возраста, указанное 
в статье 35 Уголовного Кодекса РСФСР 1926 г. Выселялось все на-
селение вплоть до грудных детей и стариков без указания сроков 
высылки
Шахта – производственная единица, сооружаемая для добычи по-
лезных ископаемых из недр земли. Каждая шахта имеет определен-
ный участок разработки, размер которого колеблется в широких 
пределах в зависимости от характера месторождения, мощности 
оборудования и т. д., который называется шахтным полем. 
Рудник – шахта, где добывается руда.
Регрессники – это бывшие рабочие, проработавшие, как правило, 
на предприятиях с тяжелыми, вредными и опасными условиями 
труда много лет и получившие в связи с этим профессиональные 
заболевания, вследствие чего утратили трудоспособность, либо 
же утратившие таковую вследствие аварий и несчастных случаев 
на производстве.
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