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А. С. М О Р О З О В А

ОПЫТ И ЗУЧЕНИ Я РАБО ЧЕГО КЛАССА КАЗАХСТАНА

(П о материалам экспедиции Государственного м узея  этнографии 

народов СССР, 1959 г.)

Этнограф ическим изучением рабочего  класса  К азах стан а  зан и м а 
лись очень мало. С пециальны х экспедиций д ля  изучения быта и культу 
ры рабочих-казахов  не предприним алось  ни центральными, ни местны 
ми этнографическими учреж дениями, если не считать кратковременной 
командировки в К а р а г а н д у  Н. А. О разбаевой , результаты  работы кото 
рой не были опубликованы . П оэтому нам каж ется ,  что м атериал  о к а 
захских рабочих, собранный экспедицией Государственного музея этно 
графии народов С С С Р  в 1959 г. среди ш ахтеров К араган д ы , будет 
представлять известный интерес.

В п редлагаем ой  статье мы не м ож ем  дать  ш ироких выводов и обоб 
щений, т а к  к ак  р аб о та  по этнограф ическом у изучению рабочего класса 
К азахстана  нами только начата  и для подобных выводов еще недоста 
точно м атери ала .  Хотелось бы только поделиться опытом изучения на 
ционального рабочего класса  и привести некоторые сведения.

Р аб о та  велась  нами на 12 ш ахтах  К ар ага н д ы  двум я путями:
а) путем посещ ения семей и непосредственного наблюдения их быта, 

опроса старых и молодых производственников и членов их семей, зап и 
сей рассказов, заполнения посемейной анкеты и б) путем раздачи  анкет 
ш ахтерам -казахам  — только по вопросам ф орм ирования современных 
рабочих кадров. П ервы м  путем были обследованы  30 семей шахтеров, 
вторым — 349 рабочих и инж енерно-технических работников.

П олученный нами м атери ал  касается  следую щ их вопросов:
■ 1) пути ф орм ирован ия и состав рабочих-ш ахтеров К араган д ы  до 

Великой О ктябрьской  социалистической революции;
2) полож ение ш ахтеров К ар ага н д ы  до революции — с конца 1890-х 

годов до 1917/18 г.: условия найма, о рганизация  труда, производствен 
ные условия, быт рабочих, их ж илищ ны е условия, бю дж ет  семьи р або 
чего, одеж да ,  питание и др.;

3) современное полож ение шахтеров, производственные и бытовые 
условия, новые черты быта, состав  и структура  семьи, сохранение в быту 
национальных черт;

4) ф орм ирование современных кадров  рабочих.

* * #

К араган ди н ское  каменноугольное месторождение является  одним 
из старейш их центров добы ваю щ ей промышленности Казахстана. 
В 1830-х гг здесь был случайно о бн аруж ен  уголь пастухом-казахом 
Дпаком Б аж ан о в ы м . Сущ ествует предание, будто молодой пастух Апак, 
цхотясь за  сурком, загн ал  его в нору, заб р о сал  ее кизяком и под 
жег, чтобы выкурить зверька .  К огда на другой день он пришел к норе,/ 
то увидел горящ ие черные камни. А п ак  в зял  их и п оказал  отцу, а тот —
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русскому инженеру, который определил эти черные куски как  каменный 
уголь. З а  находку месторож дения А пак получил 100 руб.

В 1850-х гг. русский купец У ш аков купил у бая  И глиха Утепова и его 
сыновей эту местность площ адью  в 100 кв. верст за  250 руб. С 1857 г. 
начали  з а к л а д ы в а т ь  шахты  и добы вать  уголь. П ервоначальное число 
рабочих было незначительным. В первый год на первой выработке « И в а 
новский р азрез»  р аб о тал  61 человек и было добы то 59 тыс. пудов угля. 
Ч ерез  десять  лет  (1867 г.) на ш ахтах  К ар ага н д ы  р аб отало  110 чел., в 
1877 г.— 173 чел., в 1880 г.— 226 человек.

Н о работа  в ш ахтах  часто носила сезонный характер :  на зиму, как 
правило, больш инство ш ахт закры валось  и рабочие-казахи  уходили в 
аулы, русские рабочие — в другие места на зар або тк и  или шли по домам.

В 1904 г. влад ел ец  К араганди н ски х  копей, Спасского медеплавиль 
ного зав о д а  и Успенского рудника промыш ленник Р язан ов  продал их 
сыну ф ранцузского  президента Карно. В 1907 г. эти предприятия и копи 
переш ли в собственность английского «Акционерного общества Спасских 
медных руд», которому они и п рин адлеж али  до самой революции.

К араганд и н ское  угольное месторождение находилось в центре рай 
она, богатого ископаемыми, п реж де всего медной рудой. Поэтому откры 
тие и добы ча угля  в К ар ага н д е  д ал и  толчок к добыче и обработке меди 
и, следовательно, постройке медеплавильны х заводов. Таким образом, 
у ж е  в то врем я К а р а г а н д а  была крупным промышленным центром и, 
следовательно , одним из первых и старейш их очагов формирования и 
концентрации рабочего класса  К азахстан а .

Состав  рабочих К ар ага н д ы  был многонационален: казахи, русские, 
украинцы, т атар ы  и др.

П олевы е материалы , дополняя и п одтверж дая  литературны е источ 
ники по этому вопросу, говорят, что среди  шахтеров К араганды  казахи  
составляли  значительную  часть. Это были ж ители ближ айш их к К а р а 
ганде областей  — С ем ипалатинской  (главным образом  из К аркарали н- 
ского у е зд а ) ,  Акмолинской и др.

В родоплеменном отношении среди  шахтеров К араганд ы  было боль 
ше всего представителей  рода каракесек , несколько меньше из родов 
сайдалы , к а р ж ас ,  куандык, сарм антай , и лиш ь единицы — из тобокта, 
ш арахты , суюндык, м у р ат  и др. Все эти роды входили f  состав  Сред 
него ж уза .

Х арактерно , что среди современных ш ахтеров-казахов  родовую при 
н адлеж ность  пом нят только люди старш его возраста , молодеж ь мо^кет 
ответить на этот вопрос лиш ь с помощью родителей.

В социальном отношении кадры  ш ахтеров  К араганды  в прошлом 
ф орм и ровали сь  из бедняков-скотоводов, не имеющих возможности про 
кормить семью средствами своего хозяйства и вынужденных уходить 
на заработки , а т а к ж е  из батраков, пастухов и т. д.

Р аб очи е  кадры  в значительной  мере пополнялись из среды «кедеев», 
промеж уточной группы крестьян  м еж ду  неимущей беднотой — «байгу- 
шами» и «консы» и сам остоятельны ми скотоводами — «ж ай-ш аруя» . Они; 
имели небольш ое количество скота, чащ е молочного (коров) ,  ж или осед 
ло, на зим овках  имели глинобитный или дерновый дом, нередко возделы 
вали  небольш ие участки земли. Обычно они н аним ались  сезонными 
сельскохозяйственными рабочими к баям, русским кулакам-переселен- 
цам  и к а зак а м ,  батрачили  в качестве пастухов и т. д. Выходцы из этой 
среды  не порывали связей с аулом, семьи их, к ак  правило, жили там. 
П о  окончании сезона работы  рабочие на зиму часто возвращ ались  с 
ш ахт в родной аул  к семье. И з опрошенных нами 24 шахтеров старшего 
поколения 15 человек о казали сь  выходцами из к р е с т ь я н — скотоводов и 
зем ледельц ев ,  четверо из них, как  сообщ аю т информаторы, принадле 
ж а л и  к категории кедеев. Так, Д ж усун б еков  Токиш, ныне почетный 
ш ахтер-пенсионер, 1896 г. рож д ен и я ,— выходец из кедеев; в хозяйстве;
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его семьи были две коровы, лош адь , дом из ш има (дерн а) .  Его отец и 
он сам до революции вы нуж дены  были наним аться к баям  в качестве 
косцов и пастухов Г В хозяйстве у отца А бдрахм анова  Д ж ан ас еед а ,  Ге 
роя Социалистического Труда, в дореволюционное время имелись: одна 
корова, одна лош адь, до  десятка  коз и около 0,5 га  земли. В условиях 
кочевого натурального  и полунатурального  хозяйства, когда скот д а 
вал основные средства сущ ествования семьи — и продукты питания в 
течение круглого года, и м атери алы  д ля  одеж ды , обуви и оснастки ко 
чевого ж и л и щ а  (кош мы  д ля  ю рты ),  либо  был предметом товарообмена 
и продажи, такое количество скота не могло обеспечить д а ж е  простого 
воспроизводства хозяй ства  и нормального  сущ ествования семьи. Средств 
для жизни не хватало , и отец с  сыном наним ались в батраки  к з а 
житочным к азах ам . То ж е  мож но ск азать  и относительно И бакоева 
Д ж ан ай д ар а  — навалоотбойщ ика  ш ахты  №  3-бис, ныне пенсионера, а 
также С улейм анова  Кокона. У первого в хозяйстве отца было: 4 лошади, 
2 коровы, овцы, у второго — 2 коровы и несколько л о ш а д е й 2. 13 рабочих 
происходили из крестьян-бедняков, семьи некоторых из них постоянно 
жили в аулах ; ш ахтеры  в о зв р а щ ал и сь  в аул после сезона работы и н а 
езжали в период работы  — привозили зар або танн ы е  деньги и гостинцы 
семье3. Семь человек были потомственными рабочими, явл яясь  п редста 
вителями второго и третьего поколений ш ахтеров или заводских рабочих. 
Так, у почетного ш ахтера , ныне пенсионера Н уруба  И брая , 1889 г. р о ж 
дения. дед А лпыспай  и отец Алпыспаев Н уруб  были забойщ икам и в 
старой К араганде , здесь и умерли. У Серсенбекова Ш ай м аган а  с шахты 
№ 8/9 им. Г орбачева  и у К ар ты б аев а  К енж ебека  с ш ахты  №  18 отцы 
были рабочими Спасского м едеплавильного  завода . У Н урм аган ова  Габ- 
дуллы, Героя С оциалистического Труда , А саинова Ш аи та ,  помощника 
начальника шахты №  8/9, Ш аки рова  М ухая , почетного ш ахтера  — отцы, 
старшие братья л  дяди  были ш ахтерам и  и рабочими предприятий К а 
раганды, Э кибастуза, К зыл-Эспе и д р . 4

По нашим м ат ер и ал ам  вы является ,  что больш инство из этих потом 
ственных рабочих детство и юность все ж е  проводили в ауле со своими 
семьями, зан им аясь  сельским хозяйством, или работали  по найму в к а 
честве пастухов и б атраков  у баев и кулаков. З а тем  вместе со своими 
отцами или после их смерти наним ались  на работу  в шахты. Это соче 
тание рабочих и крестьянских черт в быту, сохранение связей  с аулом 
является характерной  особенностью казахского  рабочего-,класса вплоть 
до начала XX в.

Наем рабочих на ш ахты  происходил двояко: вербовкой на местах 
через специальных агентов и наймом на ш ахтах . Больш инство приходило 
наниматься непосредственно на ш ахты  к подрядчикам , которые со 
бирали артели рабочих д ля  различны х подземных работ. В артель вхо 
дили и русские, и казахи , и татары . Численность рабочих в артели коле 
балась от 5— 6 до 10— 12 человек и зави сел а  от условий подземной р а 
боты. В артель входили 2— 4 забой щ и ка ,  1— 2 р азб и ва л ы ц и к а  угля, 1— 
2 саночника-откатчика, отгрузчики и вагонеточники. В артели сущ ество 
вало четкое разделение труда. К репильщ ики  всегда составляли  отдель 
ную самостоятельную артель. Больш инство  крепильщ иков  были русские.

Подрядчики выкупали подряд  на добычу угля  у англичан — в лад ель 
цев шахт. Непосредственно общ ались  с рабочими, д ав ал и  им задания, 
записывали норму выработки  десятники или нарядчики, смотрители.

Никаких письменных или устных договоров или обязательств под 
рядчик с рабочими не зак л ю ч ал  и в лю бое время мог их уволить, пере 

1 Полевая запись 1959 г., №  20. Все полевые записи автора хранятся в Гос. музее 
этнографии народов СССР в отделе Средней Азии.

2 Полевые записи 1959 г., №  10 и 12.
3 Там же, №  1.
4 Полевые записи 1959 г.
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вести на другую работу. Р абочи е находились в полной власти хозяев 
и подрядчиков и зависели  от их произвола. Особенный произвол царил 
на мелких ш ахтах . Там  были очень высокие нормы выработки  и низкие 
расценки, н ал агал о с ь  больш ое количество ш траф ов и т. п. Особенно это 
практиковалось  в те  периоды, когда был избыток рабочей силы, пред 
приниматели-англичане пр екр ащ ал и  набор  на свои шахты и людям 
некуда было податься.

П ри н айме отбирали  н аиболее здоровы х мужчин, стариков не брали, , 
а мальчиков использовали на назем ны х р аб отах  — коногонами на во 
роте, на подсобных работах . Ж ен щ и н ы -к азаш к и  до революции в шахтах 
не работали .

Р абочи й  день ш ахтеров  п р одолж ался  12— 14 часов — от зари  до зари, 
от тем на до темна, к а к  говорили наш и инф орм аторы . Условия работы 
в ш ахтах  были тяж елы е: вентиляции не было, часто скоплялся газ, 
освещение было соверш енно недостаточное. У рабочих были жестяные 
лампочки-коптилки, прикрепляемы е к поясу во врем я ходьбы и зап р ав 
ленные мазутом, ж ивотным ж иром  или конопляным маслом. От мазута 
и ж и р а  в заб о е  и ш треках  стояла сильная копоть — человека не было 
видно; конопляное м асло  д ав ал о  меньше копоти, но было дорого, его 
употребляли значительно  реж е. В некоторых ш ахтах  забойщ икам  вы да 
вали большие стеариновые свечи, которые прикреплялись, как  и л а м 
почки, на выступах  и в  углублениях стен в з а б о е 5. С тары е шахтеры 
сообщ али , что нередко голодные рабочие выливали  из лампочек ж ивот 
ный ж ир и ели его, за  что подвергались ш т р а ф а м 6.

П озднее были введены металлические лам п ы  с крючком для  под 
веш ивания; на л ам п ах  было выш тамповано: «бог в помощь». Оттого, что 
огонь в л ам п очках  был открыт, в периоды скопления газа  часто бы 
вали  взрывы  и обвалы, влекущ ие за  собою увечья и человеческие 
жертвы .

В ш треках  и заб о ях  было много воды, д ощ аты х настилов не было 
и возить тачки и вагонетки с углем было очень т я ж е л о 7. Креплений 
было мало, особенно в забое. Во многих ш ах тах  спуск происходил по 
деревянным лестницам, поставленным внутри узкого, 80— 100 см в сече 
нии, обшитого доскам и  ствола; в редких случаях  спускались и поды ма 
лись в клети. В бад ьях  хозяева опасались  спускать рабочих, так  как 
б ад ья  р ас к ач и ва л а сь  и у д ар я л а сь  о стены и находящ ийся там человек 
мог быть убит. Лестницы шли под углом уступами. Рабочие после 
н ар яд а  спускались в ш ахту  один за  другим, криками предупреждая 
друг друга, чтобы не столкнуться. Специальной производственной 
одеж ды , предохраняю щ ей от уш ибов и травм , ш ахтерам  не выдавалось, 
на работу  в ш ахту  они н ад ев ал и  обычную старую, поношенную одежду 
и обувь, на голову — меховую или войлочную ш апку «борик», на голое 
тело  н адевали  овчинную куртку  «тон» и такие ж е  штаны «шалбар». 
Н оги  обворачи вали  куском кож и, овчины или портянками, обматывали 
веревкам и , чтобы не попадал  уголь; носили кож аные сандалии или при 
к р еп л яли  к ступням деревянны е дощечки. И з снятой с ног лош адей  или 
коров  шкуры ш ахтеры  сами шили себе род кож аных чулок и рукавицы. 
Если  в забое  было ж а р к о ,  куртку снимали.

Все наш и инф орм аторы  говорили об очень высоких нормах в ы р а 
ботки, устанавливавш ихся  хозяевами  и подрядчиками, очень часто не
выполнимых д л я  р а б о ч и х 8. Н а  разных ш ахтах  и у разных хозяев нормы 
были не одинаковые. Так, забойщ ик или кайловщ ик долж ен был, по 
словам  С ихим баева  Бекбосына, . вырубить з а  смену 1 кубометр,

5 П олевая запись 1959 г., №  17.
8 Там ж е, №  7.
7 Там ж е, №  29.
8 Там ж е, №  38.
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г. е. 1200— 1500 кг  угля. Егизгельды нов А бдраим н азы вал  цифру 

0,7 куб. метра, Ш акиров  М у х а и — 0,6 куб. м е т р а 9. Саночники, о т к а т 

чики, об сл у ж и вая  одного-двух забойщ иков, обязаны  были вывезти 
из забоя  весь вырубленный уголь; расстояние от заб о я  до штрека, где 
уголь грузился в вагонетки, составляло  150, иногда 300 и более метров. 
Это расстояние, смотря по условиям в забое, рабочий долж ен  был про 
ползти с санкам и  или пройти с тачкой, вмещ авш ей  50— 60 кг угля. За  
смену откатчику нуж но было д елать  25— 30 концов в  забой с пустой 
тачкой и обратно  — с г р у ж е н о й 10. В агонетки от ш трека до ствола 
и до клети катал и сь  вагонеточниками вручную, позднее — лошадьми 
Что касается  крепильщ иков, работавш и х  по разны м  ш трекам  и забоям, 
то, по сообщ ениям старых ш ахтеров, каж д ы й  крепильщ ик долж ен  был 
поставить 5 пар креплений и дополнительно добыть две вагонетки угля.

З а р а б о т н а я  п лата  д ля  основных профессий шахтеров, по нашим 
материалам, в ы р а ж а л а с ь  в следующих цифрах: забой щ ик при двeнaд^ 
цатичасовом рабочем  дне з а р а б а т ы в а л  50— 70 коп. в день, или 15— 
16 руб. в месяц. Саночник получал в день 30— 40 коп. в зависимости от 
расстояния, на которое он возил уголь. П огрузчик угля зарабаты вал  
по 6— 7 руб. в месяц; вагонетчик ^ 7 — 8 и до 9 руб. Д етям  и женщ инам, 
работавшим на откачке  воды, на вороте, платили 20—30 коп. в день.

З а р аб о т н а я  п лата  в ы д ав ал а сь  на всю артель и распределялась  
между ш ахтерам и  с учетом их специальности по указанной  выше шкале.

В ы д ав ал ась  зар а б о т н ая  п лата  чаш е всего один раз, в конце месяца. 
Выплата ш ла  через подрядчиков и производилась  у них на дому. Ф акти 
чески это был расчет  с рабочими за чай, сахар , муку, мануф актуру, по 
дошвы и т. п., выданные им в течение месяца в рудничных лавках , при 
надлеж авш их ан гличанам , подрядчи кам  или купцам. З а р п л а т а  шла 
в погашение д олга  рабочих, и денег на руки рабочие, к а к  правило, не по 
лучали, часто о ставаясь  ещ е в долгу.

В К ар ага н д е  практиковались  три способа вы платы  зарабо тк а  про 
дуктами: 1) через заборные, или литерные, книжки; 2) путем выдачи 
рабочему подрядчиком т ал о н а  на определенную сумму, на которую ов  
мог в л ав к е  з а б р а т ь  продукты  в счет своей зар п л аты ;  3) путем выдачи 
купцом или торговцем рабочем у векселя на определенную сумму.

К концу месяца  все эти документы учитывались, и стоимость продук 
тов, забран ны х в лавках ,  вы чи талась  из заработн ой  платы  шахтера; 
если ш ахтер не д о би рал  продуктов на всю сумму — остаток получал 
деньгами, если перебирал , что случалось гораздо  чаще, долг  переписы 
вался на другой месяц.

П реимущ еств в зар п л а т е  у русских рабочих перед рабочими-каза- 
х а м и  или других национальностей  не было, получали  все одинаково, 
в зависимости от специальности.

Д а ж е  при сравнительной деш евизне продуктов питания и других то 
варов зар п л аты  рабочих не хватал о  на более или менее сносное суще: 
ствовяние, так  к а к  дей ство вал а  разветвл ен н ая  система ш трафов, уно 
сившая значительную  часть, иногда от '/з до Уг зар а б о тк а  рабочего.

Холостой рабочий ж и л  в основном на зар п л ату ,  из которой он должен 
был, хотя бы изредка , уделять  средства  и на посылки родителям, ж и в 
шим в ауле (чай, сахар , м а н у ф а к т у р а ) ;  зато  на какое-то время он 
в семье з ап ас ал ся  продуктами питания (сухой сыр — «курт», сало, 
иногда мясо) и некоторыми предметами одеж ды или материалом  на 
одежду (армянина, овчин а).  С помощ ью  семьи он перебивался, не выле 
зая, однако, из долгов хозяину и лавочнику.

Положение семейного рабочего было еще более тяж елы м , чем холот 
стого. Поэтому, к ак  правило, ш ахтеры  очень поздно обзаводились 
семьями.

9 П олевая запись 1959 г., №  38.
10 Там ж е, №  7.
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Больш инство наш их инф орм аторов  старшего поколения женились 
в возрасте за  30 лет. Т ак  Егизгелдынов А бдраим женился 35 лет, когда 
скопил калы м  — 25 голов разного  скота. Нуруб И брай  женился 43— 
45 лет, когда трудился у ж е  в советской К араганде, так  как  до этого был 
настолько беден, что не мог со держ ать  семью. Поздно, 38— 39 лет, ж е 
нился и Сихимбаев Бекбосын, забойщ ик. Д ж усун беков  Токиш ж енил 
ся 37— 38 лег  и т. д . 11

Если у ш ахтеров или у их ж е »  были родственники и какое-то хозяй 
ство в ауле, семьи во многих случаях  оставались  там.

Следовательно, бю дж ет семьи ш ахтера  в таких случаях слагался  из 
з а р а б о т к а  главы  семьи и в значительной степени из средств, получае 
мых от сельского хозяйства . Только таким  образом  семейный шахтер 
мог прокормить свою семью.

О днако некоторая часть шахтеров после женитьбы  поры вала с аулом 
или не имела экономических и родственных связей  с ним, и семья ж ила 
в ш ахтерском поселке. В таких случаях из аула переселялись не только 
члены семьи рабочего, но на новое место жительства переводилось все 
д ви ж им ое  имущество — имеющийся скот, а такж е юрта, утварь. Коров 
и коз имели многие ш ахтерские семьи, это обеспечивало семью молоком 
и в некоторой мере мясом.

П итание значительной части рабочих и их семей состояло главным 
образом  из молочных продуктов — курт, еремшик, айран, получаемых 
в своем хозяйстве; мясо и сах ар  употребляли  редко.

Холостые рабочие приготовляли пищу сами. Горячую пищу потреб 
ляли  один раз  в день — после работы , и то не ежедневно. Семейные р а 
бочие питались более регулярно и чащ е имели горячую пищу.

Ж и л ье м  холостых рабочих был больше чем наполовину врытый в 
зем лю  б ар ак -зем ля н к а  « ж ербарак» ,  представляю щ ий собой длинное в 
12— 15 м  помещ ение из камня, дерн а и кар аган и ка  (к устарни ка) ,  с плос
кой зем ляной  крыш ей и проделанными в ней световыми отверстиями. 
Внутри б а р а к а  по обе его стороны сооруж ались  деревянные вары, на 
которых спали рабочие, посредине бы ла русская печь, служ и вш ая  для 
приготовления пищи и обогрева б арак а .

Семейные ж или  в ю ртах  или строили себе землянки: рыли продолго 
ватую  ям у  глубиной 1,5— 2 м, длиной 8— 9 м, шириной 3— 4 м. Стены 
о б кл ад ы вал и сь  мелким камнем и несколько возвыш ались над землей, 
кры ш а была плоская, с отверстием для  света, д ел ал ась  из досок, к а 
р аганика , земли и о б м азы в ал ась  глиной. З ем л ян к а  состояла из неболь 
ших сеней — «аузы», разм ером  1X 1,5  м, хозяйственного помещения ■— 
«кора» или «ккш кентай-кора»  4 X 4  м (м аленький крытый двор) под од 
ной крыш ей с ж и лы м  помещ ением — «тори». В кора помещ ался скот — 
корова, козы, ягнята ,  если он имелся 12. Если не было скота, ж илищ е 
состояло только из сеней и ж и лой  комнаты, в левом углу которой соору 
ж а л с я  глиняный «к азан дж и к »  д ля  приготовления пищи и обогрева ж и 
лищ а в холодное время года с дымоходом, выходящим на крышу.

Таким образом , в ж и л и щ е рабочих имелись некоторые традиционные 
черты оседлого зимнего ж и л и щ а скотовода. И з таких хаотично располо 
ж енны х землянок, юрт и б ар ак о в  состоял шахтерский поселок.

О бстановка  ж и л и щ а состояла из деревянной кровати, низкого круг 
лого  стола, разостлан ны х на полу кошм и циновок. П ищ у готовили в 
казан е , чай кипятили в металлических чайниках, ставя их на отверстие 
очага, позж е в сам оварах ;  вместо чаш ек и пиал пользовались ж естян ы 
ми банками. Б ы л а  в употреблении ко ж ан ая  и деревянная утварь  для 
ж идки х  продуктов и воды.

11 П олевые записи 1959 г., №  1, 7, 17, 20.
12 П осемейные карточки, №  5, 7, 11, 13, 30, 1959 г.
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О д еж д а  ш ахтеров, как  и убранство  ж илищ а и дом аш няя утварь, 
сохран яла  н ациональны е черты. М уж чины  и женщины носили такую ж е 
по покрою и составу  одеж ду, как  и у себя в ауле, но беднее и проще, 
сшитую чащ е из покупных деш евы х тканей  — еитца, бязи, кумача.

Р егулярного  и систематического отдыха ш ахтеры не имели, и только 
по больш им п раздн и кам  (рож дество, пасха) хозяева  прекращ али работу 
и рабочие отдыхали.

К ак  говорилось выше, ш ахтеры  женились поздно, в жены брали д е 
вушек, к ак  правило, из своего аула ,  из бедняцких семей или сирот, вы 
плачивая  миним альны й калы м  — 25 голов разного  скота, или женились 
совсем без калы м а .  М усульм анский  о б р яд  бракосочетания часто и не 
соверш ался. М ногие ш ахтеры  сговари вали сь  с девуш ками и увозили их 
к себе, ж енились  «увозом». П ри  ан али зе  м атериалов  посемейных карто 
чек о к азалось ,  что в 5 случаях  из 21 б раки  соверш ались  «увозом» по 
договоренности с н ев есто й 13, в двух слу ч аях  — с выплатой  калы ма 14 и 
в остальных 14 случаях  (у ш ахтеров старш его поколения, старше 50 
лет) — являлись  фактическими бракам и , без религиозного обряда, а в 
советское врем я были зарегистрированы  в З А Г С ’е.

Среди ш ахтеров  в советское врем я  'нередки случаи  повторных бра 
ков, вы зы ваем ы х смертью ж ены или м уж а,  иногда разводом. В наших 
м атери алах  имеются ф ак ты  шести-, трех- и двукратн ы х повторений 
браков, но не зарегистрирован о  ни одного случая  многоженства. При 
повторных б р ак а х  ж ены  намного, иногда вдвое м олож е мужей.

С емья раньш е состояла в основном из двух поколений — родителей и 
детей. К ак  правило, с т а р и к о в — родителей  супругов — в шахтерских 
семьях не было, т а к  к а к  многие ш ахтеры  с детства были сиротами; в тех 
случаях, когда старики  имелись, они чащ е всего оставались в аулах 
из-ва невозм ож ности  прокормиться только на зар або то к  шахтера.

* * *

З а  годы советской в л асти  и социалистического строительства К а р а 
ганда п р еврати лась  в крупную угольную  б азу  Советского Союза, в высо 
ко технически разви ты й  экономический район с добы ваю щ ей и о б р а б а 
тывающей промышленностью.

В 1931 г. состоялось специальное решение п равительства С С С Р  о 
строительстве в К ар ага н д е  новых шахт, соврем енны х наземных соору 
жений, необходимых д л я  добычи угля. В строительстве третьей угольной 
базы принимал участие  весь советский народ. Братскую  помощь оказали  
горняки Д о н б асса ,  прислав  400 квалиф ицированны х рабочих-ш ахтеров и 
инженерно-технических работников для  обучения ш ахтеров К араганды  
новым м етодам  угледобычи и строительству новых шахт. С тары е шахте 
ры Н уруб И брай , С. Ф. Бубнов вспоминают, что большинство рабочих в 
1930-х годах были из крестьян, их учили строить ш ахты, добывать 
уголь ,5.

На первых п орах  в добыче угля  было ещ е много старых приемов 
и орудий труда. Н а р я д у  с отбойным молотком, который появился 
в 1932 г., ещ е прим енялись  кайло, ручная  тачка  и санки для  вывоза 
угля из заб о я  и ворот, приводимый в движ ение лош адью , для  подъема 
угля на-гора.

Теперь К а р а г а н д а  стал а  одной из наиболее  передовых в области 
механизации и усоверш енствованны х методов добычи угля.

В корне изменились и полож ение ш ахтеров  на производстве, их жизнь 
и быт. Современные ш ахтеры  — это многонациональны й коллектив тру 

13 Посемейные карточки, №  5, 7, 11, 13, 30.
14 Там ж е, №  22, 28.
'k П олевая запись 1959 г., №  4.
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жеников, в котором рука об руку работаю т русские, казахи , украинцы 
и др., прибы вш ие из разн ы х концов Советского Союза.

П о анкетным данным, собранным в четырех ш ахтах  треста «Киров- 
уголь», основная м асса караган динских  ш ахтеров люди молодые, в воз 
расте 20— 40 лет. Ш ахтеры , достигшие пенсионного возраста  (50 лет), 
обычно уходят на пенсию, и лиш ь незначительная часть остается рабо 
тать  дольше. Р абочи е более двадц ати  профессий участвуют в добыче 
угля  и в подсобных, сопровож даю щ их  операциях. Среди них ведущими 
являю тся  профессии ком байнеров  — м аш инистов угольных комбайнов, 
помощ ников машинистов, проходчиков и др. Все эти сложные специаль 
ности приобретаю тся рабочими с отрывом и без отрыва от производства 
в учебно-курсовом комбинате, в который входят различны е курсы по спе
ц иальностям , учебные пункты, Ф ЗО , техникумы и т. п.

Все основные трудоем кие операции — от проходки до транспорти 
ровки добы того  угля  — механизированы. Но д ал ьн ей ш ая  механизация и 
усоверш енствование в угледобы че продолж аю тся, вводятся новые, более 
соверш енные комбайны, механизм ы  для  н авалки  угля  в лавах ,  сложные 
комплексы, о своб ож д аю щ и е ш ахтеров  от буро-взрывных операций, все 
больш е использую тся м еталлические крепления и т. д. П ри таких усло 
виях, созданн ы х современной техникой, труд  ш ахтеров неизмеримо 
облегчен и обезопасен  по сравнению  с прошлым.

Р абочий  день советских ш ахтеров  — шесть часов; теперь созданы 
все необходимые условия д ля  охраны  здоровья  шахтеров — уси 
ленное питание, души, производственная одеж да, дома отдыха, с ан ато 
рии и т. п. Н аиболее  рациональны м и и прогрессивными методами тру 
да  характери зуется  р аб о та  комплексных бригад, где каж ды й  имеет по 
нескольку специальностей и в нужный момент м ож ет заменить любого 
работника , не о ж и д ая  вызова специалистов.

В корне изменились ж и зн ь  и быт караган дин ск и х  шахтеров. Б уду 
чи вы сококвали ф и ци рованны м и  специалистами, они получаю т за  свой 
труд  соответствующ ую заработную  плату, способную удовлетворить 
современные требования советских людей.

Ш ахтеры  основных профессий — ком байнеры , помощники ком байне 
ров з а р а б а т ы в а ю т  в среднем 250— 450 руб. в месяц, м астера участка — 
от 250 руб. и выше, зап альщ и ки  — 180 руб., электрослесари  — 160—. 
180 руб. и т. д. Ш ахтерские поселки, с новыми ж илым и домами, общест 
венно-культурными зданиям и , благоустроенны: там  имеются водопровод, 
электрическое освещение, улицы асф альтированы , озеленены и являются 
по сущ еству  частям и  больш ого современного города К араганда, соеди 
ненными м еж ду  собой различны м и видам и  транспорта-— трамваем, а в 
тобусом, такси.

С овременное ж и л и щ е и поселки ш ахтеров  К араган ды  относятся к. 
двум периодам развития самой К араган ды : 1) к 1930-м годам — к н ач а 
лу социалистического строительства и реконструкции шахт; 2) ко врем е 
ни послевоенного строительства и развития К арагандинского угольного 
бассейна.

К первому периоду относятся ш ахтерские поселки, располож енны е 
непосредственно около шахт. Д л я  них характерны  деревянные одно- и 
двухэтаж ны е дом а  — бараки  с комнатной и квартирной системой, п р ш  
н ад л е ж ащ и е  ш ахтоуправлению , а т а к ж е  индивидуальные дома — гли н о 
битные, построенные -на деревянном каркасе, из сырцового кирпича или 
д а ж е  из дерн а — «ш има» (их назы ваю т «землянки»).

Т акие  дома, построенные самими ш ахтерами, носят следы индивиду 
альны х запросов  и вкусов хозяев и в значительной мере сохраняю т т р а 
диционные национальны е черты к ак  в строительной технике и приемах, 
так  и в планировке.

Послевоенное ж илищ ное  строительство в К ар аган д е  х арактерн о  
преж де  всего тем, что поселки располож ены  вдали  от шахт, оттуда ш а х 



Опыт изучения рабочего кл'асса Казахстана 29

теры подвозятся на работу  в специальны х автобусах; эти поселки б л а 
гоустроенны, озеленены, улицы асф альтирован ы , хорошо освещены. До? 
ма все кирпичные, двух- и трехэтаж ны е, в виде коттедж ей, на несколь* 
ко семей, со всеми удобствами.

Дореволю ционных ж и л и щ  ш ахтеров не сохранилось.
В зависимости от состава  и р азм ер а  семьи ш ахтеры  располагаю т 

квартирами в 2— 3 и более комнат, обставленными современной ме 
белью— кроватями, диванам и, буфетами, ш к аф ам и  для  одежды и книг;

Рис. 1. К оттедж и рабочих в поселке ш ахты  №  3-бис, 1959 г. ! •

у многих имеются радиоприемники, телевизоры  и м узы кальны е инстру 
менты, вплоть до пианино. Н а  полу и стенах — современные машинное 
и ручной работы  ковры отечественного производства, а так ж е привоз: 
ные — китайские, болгарские и др., выш ивки — рукоделие хозяек. Н а 
окнах тюлевые зан авески , в ком натах  много ж ивых многолетних цветов.

Назначение ком нат  —  спальня , столовая , гостиная или ком ната дл$| 
отдыха, кухня. В семьях, где много детей, имеется детская  комната.

Во всех кварти рах ,  кром е квартир  самы х молодых производственни 
ков, имеется «тори» — ком ната  д л я  приема гостей и отдыха хозяина; 
обставленная по традиции: она почти без мебели, пол ее устлан П-обраЗ; 
но цветными кош м ам и  — текем етам и  или сы рм акам и  или хорошими 
современными коврам и, ковровым и д о р о ж к а м и  с подуш ками. П ередняя 
стена завеш ан а  цветным полотнищем — тускиизом или ковром.

С овременная о д еж д а  ш ахтеров  и членов их семей относится к обще] 
городскому типу с сохранением некоторых нац иональны х черт. Так, ста; 
рые шахтеры повседневно носят головной убор типа тюбетейки — 
«такью». В праздничной о деж де  стары х ш ахтеров  национальных черт 
сохраняется больше. У многих имеется довольно полный комплект н а : 
циональной одеж ды : «борик» — ш апка, с опушкой из лисьего меха, 
«кымал» — плечевая  о д е ж д а  из в ельвета  темных цветов, «ш албар» — 
штаны из такого ж е  м атери ала ,  зап р ав л яем ы е  в мягкие сапоги, 
«тмак» — остроконечная ш ап к а-у ш ан к а  из лисьего меха, «кымал-ша- 
пан» — теп лая  од еж д а ,  и др.

У женщин старш его поколения в обычной одеж де так ж е  частично 
сохраняются национальны е черты. У некоторых представителей стар 
шего поколения имеются «койлек» — п латье  старого покроя, «камзол» — 
безрукавка, «кимешек» — головной убор. , i
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М олодеж ь, к ак  мужчины, так  и женщ ины, одевается по-современ- 
нюму, покупая одеж ду  в м агази н ах  или з а к а з ы в а я  в ателье. Высокий 
м атериальны й уровень д а е т  возмож ность  одеваться хорошо, шить одеж 
ду  из дорогих тканей  д л я  разны х сезонов.

Современные браки  оформляю тся в З А Г С ’е и сопровождаю тся п разд 
неством, без религиозного о б р яд а  Г6.

Т радиция ж енитьбы  «увозом» — с согласия девушки частично сохра 
няется среди ш ахтерской  молодежи. Н о теперь дело здесь не в том, что
бы не зап л ати ть  калы м  за  невесту (который как  институт перестал сущ е 
с твовать) ,  а скорее как  акт удал ьства  и, м ож ет  быть, как  протест против 
взглядов  старших, придерж иваю щ ихся старых традиций. Современный 
увоз соверш ается молодым человеком с компанией товарищ ей на двух 
трех  автомаш инах, по предварительному сговору с девушкой. Через 
шесть месяцев родители молодого идут к родителям его жены извинять 
ся  и у л а ж и в а т ь  дело, после чего молодож ены  отправляю тся к ним с 
п одаркам и , происходит примирение родителей с молодыми, устраива 
ется угощение, затем  дочь заб и р ает  свое приданое от родителей и уста 
н ав л и в аю тся  норм альны е отношения.

В современных семьях ш ахтеров-казахов  в 15 случаях  из 30 обследо 
в анны х г л ав ам и  семей являю тся  отцы — стары е шахтеры, ушедшие на 
пенсию, д а ж е  при наличии взрослы х ж енаты х  сыновей, имеющих высо
кие заработк и .  Это объясняется , во-первых, тем, что старики пользуются 
больш им уваж ени ем  и авторитетом и у взрослых самостоятельных д е 
тей; уходя на покой, они п р о до л ж аю т руководить всеми семейными де 
лам и ; во-вторых, тем, что высокие пенсии кадровы х ш ахтеров (120 р. в  
м асш табе  новых цен) составляю т в ряде  случаев  существенную долю 
бю дж ета  семьи.

Р аб о таю щ и е  отдаю т свою зар аботн ую  плату  главе семьи, который 
р а с п о р я ж ае т ся  всеми расходам и; приобретение предметов одежды, ме 
бели и др. производится при совместном участии взрослых членов семьи. 
Н о не только хозяйственное руководство остается за  отцом: выбор про 
фессии, учебы членов семьи происходит при активном и реш ающем уча 
стии отца. П оведение молодых людей находится всецело под контролем 
отцов. Это не значит, что н ад  ними довлею т старые взгляды  или ограни 
чения, но всякие отклонения от современных норм морали  строго осуж 
даю тся . М олоды е ж енщ ины  и девуш ки работаю т на ш ахтах  в качестве 
сигналыциц, газом ерщ иц, зап алы ц иц , табельщ иц, в ламповой, а так ж е  в 
швейных мастерских, ф ельдш ерицами, медсестрами, бухгалтерами, пе 
д агогам и  и служ ащ им и. З а р аб о т о к  их во многих случаях одинаков 
'с зар або тк о м  муж чин; он поступает  в общую кассу , но у девуш ек значи 
т ельн ая  часть его расходуется  на приобретение приданого.

С овременные к азахск и е  ш ахтерские семьи принимаю т живейшее 
участие в культурной и общ ественной жизни. Если среди старшего 
поколения встречаю тся ещ е неграмотны е и м алограмотные, то среднее 
и молодое поколения имеют образован ие не ниже 5— 7 классов, кроме 
того посещ аю т специальные курсы и школы; многие шахтеры, имея сред 
нее образование, учатся в заочны х отделениях техникумов и институтов.

Почти в каж д о й  семье имеется небольш ая  библиотечка на казахском 
и русском языках. Во всех семьях выписывают газеты и ж урналы  — 
местные и центральные, на двух  язы ках .

Многие дети ш ахтеров  обучаю тся в русских средних ш колах  и пре 
красно говорят  по-русски, как, впрочем, и большинство взрослых рабо 
чих.

М олодеж ь  увлекается  спортом — футболом, волейболом, легкой атле 
тикой, теннисом, коньками; многие имеют спортивные разряды , являют-

16 П олевые записи 1959 г., №  1, 2.
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ся участниками соревнований, входят  в сборные республиканские ком ан 
ды, имеют грамоты.

Досуг и развлечения рабочих проходят так  же, как  и у всех советских 
людей. К услугам ш ахтеров кино, театры. В новом городе К араганд а  
имеются дворец культуры ш ахтеров и районные клубы, где работаю т 
различные кружки, изостудия, детский хореографический ансамбль; уча 
стники кружков выступают на клубной сцене и непосредственно на ш ах 
тах — в нарядных.

Рис. 2. Семьи почетных ш ахтеров тт. Егизгельдынова 
и Ш акирова, 1959 г.

При клубах  — больш ие библиотеки, технические кабинеты, обслуж и 
вающие рац и о нал и зато р о в  и изобретателей. Р абочие и служ ащ ие все 
шире вовлекаю тся в д ел а  общ ественного контроля и помощи райсове 
там по благоустройству, озеленению, работе  транспорта, магазинов 
и проч. Н овы м в общественной ж изни горняков является  активное уча 
стие в ней пенсионеров, деятельность  которых возглавляет  Совет пен
сионеров, и збираем ы й на общем собрании пенсионеров того или иного 
района.

С ам оотверж енно  трудятся  караган динские  ш ахтеры, выполняя и пе
ревыполняя плавы , осваивая  передовую технику и методы труда. Среди 
молодых производственников известны имена машинистов-комбайнеров 
Таушкина Е ркеш а, добивш егося  в 1957 г. всесоюзного рекорда добычи 
угля, С услякова  И в ан а  Алексеевича, перекрывшего этот рекорд, и др.

К арагандински е ш ахтеры  свой опыт охотно передают работникам 
других бассейнов, а т ак ж е  ш ахтерам  стран народной демократии, пере 
нимая в то ж е  врем я все лучш ее в их работе. М олоды е ш ахтеры Альба- 
тыров М аксуд , Тауш кин  Еркеш , Н уруб  Аклас, Н урм аган ов  Акяш и дру 
гие побывали у ш ахтеров  Чехословакии , П ольш и, Китая. Горняки стран 
народной дем ократии  т а к ж е  п р и езж ал и  к ш ахтерам  К араганды .

* * *

Изучение быта рабочих К азах стан а ,  в частности К араганды , только 
началось. Но нам каж ется ,  что и приведенный м атериал  вы являет  не
которые особенности в ф орм ировании  рабочего класса  и специфические 
черты в дореволюционном быте ш ахтеров-казахов , а т а к ж е  то новое, что 
характерно д л я  современности.
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S U M M A R Y

Very little  a tten tio n  h as been paid  to the e thnograph ic  investiga tion  of the K azakh 

w orkers, and  specifically  m iners. The p resen t artic le  sets forth  som e of the re su lts  obtained 

in 1959 by an  expedition  w hich s tud ied  the K azakh m iners of K araganda . The author 

cites in fo rm ation  collected from  the ve te ran  m iners about the extrem ely hard  conditions 

of life and  w ork in p re-revo lu tionary  K arag an d a . There is a brief outline of the present- 

day  life of m iners in soc ia list K a rag an d a , w hich ran k s  th ird  am ong the coal basins of 

the U S SR  and  is provided w ith  the  m ost up-to -da te  equipm ent fac ilita ting  the w orkers 

labour. The w orkers are e a rn in g  good w ages, w hich enables them  to  satisfy  their steadily  

g ro w in g  m ateria^ and  cu ltu ra l requ irem ents. C harac terized  in the article  are also some 

of th e  aspects of the m in ers’ life to d ay  — the ir hom es, c lo th ing , fam ily  life — which te s ti 

fy to  the  new , h ig h  cu ltu ra l s ta n d a rd s  of the K azakh w orkers.
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