
СУДЬБА И ЖИЗНЬ
НИКОНА УШАКОВА

МИФЫ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В энциклопедии «Караганда
Карагандинская область», из-
данной в 1986 году, есть статьи
об Аппаке Байжанове, перво-
открывателе Карагандинского
угольного бассейна, который в
9 лет, в 1833 году, обнаружил
обнаженный пласт каменного
угля (ныне район шахты «Се-
верная»). В той же энциклопе-
дии, но уже в другой статье
утверждается: «В 1847 году
предприимчивый купец Н, Н.
Ушаков воспользовался этим и
сделал заявку в Акмолинский
окружной приказ о якобы от-
крытом им месторождении. В
1848 году он арендовал бога-
тый углем Саранский участок
пл. 10 квадратных верст за
114 руб. 30 коп. с правом на
него до выработки каменного
угля».

Лично меня удивляет не то,
что Никон Абрамович Ушаков
стал в энциклопедии Н. Н. Уша-
ковым, в конце концов это мо-
гла быть просто корректорская
ошибка. Удивляет таинственно-
странное поведение купца Уша-
кова: Аппак Байжанов откры-
вает в 1833 году угольный
плест в урочище Карагансай
(то есть гдг-то в Старом го-
роде нынешней Караганды), а
Ушаков «воспользовался этим»
и в 1847 году сделал заявку
«о якобы им открытом место-
рождении», но совсем на дру-
гом участке — по речке Со-
кур, в 15 верстах от места, где
был найден уголь, и в 1848 го-
ду арендует этот участок. Этот
энциклопедический пассаж на-
поминает мне старую шутку
из армянского радио: «Правда
ли что Карапетян выиграл 100
тысяч рублей по лотерейному
билету?» Ответ на этот вопрос
читателю хорошо известен. А
вот энциклопедические шутки
нуждаются в серьезном уточ-
нении,

Впервые историю о бесхит-
ростном пастушке Аппаке Бай-
жанове и хитром купце Уша-
кове поведал журналист И. Ра-
китин в очерке «Караганда»,
опубликованном в четвертом
номере журнала «Наша стра-
на» в 1937 году. Именно с
«легкой» руки И. Ракитина по-
шла гулять байка о добром
пастушке и злом купце. Ху-
дожники стали писать о пас-
тушке картины, скульпторы
увековечивали его образ в
камне и бронзе, Состоялась
торжественная закладка камня
будущего памятника первоот-
крывателю. В год 150-летия
Карагандинского бассейна од-
ну из улиц Караганды назвали
именем Аппака Байжанова.
Так рождаются герои, а вме-
сте с ним, как водится, злые
гении, олицетворяющие собой
верх непорядочности.

Но вот наступила пора глас-
ности: в газете «Индустриаль-
ная Караганда» от 17 июня
1990 года и 26 октября 1991
года появились статьи краеве-
да Б. Аубакирова «Подвергая
все сомнениям: Аппак Байжа-
ков быль и легенда» и «О пра-
вде открытия, или Истина все-
го дороже», которые все рас-
ставили по своим местам. В
превосходных по стилю и сме-
лых по содержанию публика-
циях Б, Аубакиров впервые
сказал доброе слово о Нико-
не Абрамовиче Ушакове, от-
метил его вклад в освоение
недр Центрального Казахстана,
рассказал об его открытиях и
Сподвижниках. Впервые была
сделана попытка оценить его
деятельность как поисковика
и организатора освоения ме-.
сторождений меди и угля.
После долгого, продолжитель-
ного хуления Никону Ушако-
ву впервые была дана харак-
теристика умного, смекалисто-
го, настойчивого купца-тамыра.

Думается, Никон Абрамович
Ушаков вполне заслужил это
высокое определение — «ку-
пец-тамыр», так как вся его
жизнь была отдана людям
Сары-Арки, развитию произво-
дительных сил этого края.
Объективности ради замечу,
что и в статьях Б. Аубакиро-
ва не все до конца бесспорно.
Да автор и сам говорит, что
не претендует на истину в по-
следней инстанции. В статье «О
праве открытия, или Истина
всего дороже» он утверждает,
что «Ушаков наверняка пред-
почел бы добыче угля добычу
золота, но с 1844 года прави-
тельство запретило на неопре-
деленное время выдачу новых
дозволительных свидетельств,
и он обратил внимание на...

медь». В противовес этому ут-
верждению приведу выдержку
из обращения Никона Ушако-
ва к императору Александру
Николаевичу от 27 марта 1865
года: «Главный Начальник Ал-
тайских заводов выдал мне,
Ушакову, 29 апреля 1846 года
дозволительное свидетельство
на право разыскания и раз-
работки з о л о т о с о д е р ж а н и я
россыпей и разных руд и ме-
таллов по Западной Сибири
в Киргизских округах» (ЦГА
КазССР, ф. 209, сп, 1, дело
187, связка 23).

Что же до открытия Кара-
гандинского угольного бас-
сейна, который насчитывает
Промышленный и Саранский
участки, Чурубай-Нуринский,
Тентекский и Верхнесокурский
районы, включает десятки
угольных пластов многие
мульды, моноклинали, антикли-

нали, синклинали, свиты, сбро-
сы, выбросы, то оно не могло
произойти в одночасье, На
это потребовалось десятки лет
упорного труда сотен, если не
тысяч геологов с их професси-
ональными методами, специ-
альным оборудованием, техни-
кой. Не случайно академик
К. И. Сатпаев в своих статьях
о Карагандинском месторож-
дении угля слово «открытие»
всегда писал в кавычках.

Открытие бассейна — это
, огромный труд по геологиче-
ской съемке, разведке и ис-
следованию недр, содержащих
полезнее ископаемое, их стра-
тиграфии и тектоники, литоло-
гии. В этом смысле к числу
первооткрывателей Карагандин-
ского угольного бассейна я бы
отнес выдающихся советских
геологов А. А. Танеева, Н. Г.
Кассина, Д. И. Бурцева, Г. А.
Медоева, Г. Л. Кушева. А раз-
ве можно говорить об откры-
тии без вклада геологов М. А.
Борисяк, А. М. Симорина,
М. Т. Самсоновэ, В. К. Щедро-
ва, А. А. Любер, Л, Ф. Думле-
ра, М. В. Голицына, И. В. Ор-
лова, М. А. Ермакова, Б. А.
Кудрякова и многих других?
Мне возразят, что все это бы-
ло потом. Согласен. И если
быть абсолютно точным, то
героя этого очерка следовало
бы назвать первооткрывателем
не Карагандинского бассейна,
а карагандинского угля, хотя
он и открыл четыре прииска,
или, как сейчас говорят, место-
рождения на территории Ка-
рагандинского угольного бас-
сейна.

Каждая история, какой бы
длительной она ни была, име
ет свое начало. Об этом на-
чале и будет мой очерк. Мне
посчастливилось поработать в
читальном зале Казахского го-
сударственного архивного ин-
ститута, листать многие папки
с пожелтевшими документами.
Многие из них попали в руки
исследователя впервые. Вот
почему мне захотелось вос-
становить забытые страницы»
прошлого, приблизить читате-
ля к тому уже далекому вре-
мени, поделиться своими на-
ходками, своим пониманием и
восприятием образа главного
героя данного очерка — купца
Никона Абрамовича Ушакова
и, конечно, восстановить его
доброе имя. Этот человек ос-
тавил заметный след на земле,
имя которой—угольная Ка- .
раганда.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ
КИРГИЗСКОЙ

СТЕПИ

...Среди желтой бескрайней
степи с голубыми контурами
на горизонте, среди недвижно-
го неба с белыми облаками,
среди этого, казалось бы, за-

-стывшего в вечном покое ми-
ра лишь, острый глаз степняка
мог разглядеть едва заметную
черную точку, которая медлен-

но ползла от холма к холму

от сопки к сопке. Это был та-
рантас купца Ушакова, Долгие
годы Никон Ушаков, петро-
павловский купец второй гиль-
дми, занимался мелкой торгов-
лей в степном крае. В то вре-
мя, а это были сороковые го-
ды прошлого века, купцы уже
не ожидали кочевников на ли-
нии, которую народ назвал
«горькой», а снаряжали не-
большие караваны и отправля-
лись в глубь Степи, вступая в
торговые и меновые связи с
кочующими родами. Ушаков с
приказчиками ездил в самые
отдаленные уголки степи, имея
торговые связи с многочислен-
ными родами Акмолинского
округа — Сармантай, Мурат,
Екен, Туншатер, Кареке, Мойын,
Тока, Теректы, а также с ро-
дами Боганалы-Найман и Тол-
гауыл в Атбасарском округе,
Как и другие купцы, он поку-

пал и выменивал сырые про-
изведения скотоводства — ко-
жи, овчины, мерлушку, козий
пух, шерсть, звериные шкуры.
Но главным предметом обме-
на был скот: бараны и лошади.

Купец, едущий в степь с
возами товаров, возвращался
нередко с косяком лошадей
или других животных, с воза-
ми шерсти и шкур. Такая тор-
говля была хоть и хлопотной,
но весьма выгодной, так как
в степи конкуренции не было
и купец продавал свой товар
по повышенной цене или об-
менивал на продукцию ското-
водства вполцены. Приезд
купца в степь всегда был не-
ординарным событием среди
кочевников. С быстротой вет-
ра по степи распространялась
весть: едут купцы.

На местах стоянки начина-
лась оживленная торговля.
Основной обменной единицей
был баран. Кто пополнял ос-
кудевшие за зиму запасы зер-
на, пшена и муки, кто приоб-
ретал «кухонную» утварь —
котлы, кастрюли, ножи, жен-
щин неизменно привлекали
ткани: китайка, бязь, сукно, а
также ИГЛЫ, зеркала и сладо-
сти. Словом, каждый мог най-
ти нужную ему вещь. Пред-
приимчивый, сметливый, хоро-
шо знавший язык и быт мест-
ного населения Никон Ушаков
пользовался в степи доброй
репутацией.

Копейка — гость в степи-
редкий, и поэтому большое
распространение имела торгов-
ля в долг. Купец с телегами,
наполненными товарами, ез-
дил по аулам и давал в долг
хлеб и другие товары, а ка-
захи возвращали ему долг ле-
том баранами, другим ско-
том. Это была вазимовыгодная*
торговля.

Что же заставило купца бро-
сить ее и заняться несвойст-
венным купцу занятием — по-
исками руд на серебро, медь
и свинец? Для того, чтобы от-
ветить на этот вопрос, совер-
шим экскурс в середину про- :
шлого века. Начиная с 30-х
годов прошлого века Сибирь
и прилегающие к ней «киргиз-
ские степи» охватила «золотая
лихорадка». Купцы бросали
свою торговую деятельность и
бросались в бега по просто-
рам бескрайней Сибири в по-
исках золотой купели. Потом-
ственные дворяне, почетные
граждане -— все оказывались
вовлеченными в эту дьяволь-
скую игру.

Первым в Степь проник ку-
пец Степан Попов. Спустя не-
многие годы, его прииски уже
занимали территорию, равную
территории иного европейско-
го государства. Легенды ходи-
ли вокруг имени Попова, Сво-
ими заявками он покрыл ог-
ромные пространства от Се-
мипалатинска до Баян-Аула и
Каркаралинска. Сотни подвод,
грузили куски богатой руды и
везли ее на заводы, где из
нее получали серебро, медь,
свинец.

Испытать свое предпринима-
тельское счастье решил и Ни-
кон Ушаков. Благо, он непло-
хо знал степные просторы Ак-
молинского края. Каждый раз,
когда проезжал мимо беско-
нечных сопок Сары-Арки, они
притягивали его к себе неве-
домым магнитом, Ему каза-
лось, что внутри этих сопок
таятся несметные богатства.

В каждой сопке, которая
горбилась, возвышаясь над
степью, он видел скрытые под-
земные клады, которые ждут
своего Алладина. Это чувство
не покидало его и даже уси-
ливалось по мере того, как то
здесь, то там он обнаруживал
следы древних рудокопов —
чуди. В апреле 1846 года Ни-
кон Ушаков получил долго-
жданное дозволительное сви-
детельство Главного Начальни-
ка Алтайских заводов на пра-

во разыскания и разработки
золотоносных россыпей и раз-
ных руд и металлов по Запад-
ной Сибири и в Киргизских
округах, Это свидетельство от-
крывало ему дорогу к несмет-
ным сокровищам края, многие
из которых у него уже были
на примете.

Неудивительно, что в весьма
короткое время (в течение
двух лет) он сделал заявки на
16 месторождений меди, свин-
ца, каменного угля. В октябре
1846 года с поисковой партией
Ушаков отправляется в Улутав-
ский район, где открывает че-
тыре месторождения, в том
числе медной руды при уро-
чище горы Коянды, в 45 вер-
стах к северу от Улутавской
станицы, свинцовой руды по
речке Кгратургай при урочи-
ще Кургасын, в 60 верстах на
север ст Улутавской станицы,
каменного угля при урочище
Кызыл-Черчь по речке Тере-
Путан, в 110 верстах ст Улу-
тавской станицы, и угля при
урочище Акчетау, опять же в
110 верстах от станицы. 5 де-
кабря 1846 года на эти место-
рождения Никон Ушаков сде-
лал заявки в Кокчетавский ок-
ружной приказ, но заявленные
места оказались в Оренбург-
ском ведомстве, подчиненном
тогда Министерству иностран-
ных дел, и застолблены не
были,

Летом 1847 года Ушаков со
своими помощниками крестья-
нами Н. М. Тосиным и С. И.
Бушуевым открыл еще 12 ме-
сторождений, которые были
заявлены в Акмолинский ок-
ружной приказ. В урочище Ак-
Бюрат-Адыр, между сопками
Сарана и Байдаулет, он открыл
медые руды. По речке Сокур
— каменный уголь. При урочи-
ще Нельды — медную руду
со свинцом и серебром. При
урочище Там-Кураны на реке
Атасу-Санган-Юсалы, Карабго-
рат, Мукушу-Куглу, Искулы от-
крыл медную руду со свинцом,
при урочище- Кызыл-Эспе и
урочище Кайракты — свинцо-
вые руды (все названия при-
ведены такими, как были за-
писаны в заявках). Карагандин-
ское месторождение угля, в
списке открытых Ушаковым
в -1847 году не значится.. .

Итак, волею судьбы Никон
Ушаков стал рудоискателем в
обширных, необозримых ка-
захских степях. Как же произ-
водилось открытие того или
иного месторождения в то
время? Найти выход руды или
угольного пласта на поверх-
ность было недостаточно, тре-
бовалось путем разведочных
работ, пробивки ям, шурфов,
нередко значительным, убе-
диться в их достоверности и
достаточном объеме, сделать
явочный столб и яму, в стро-
гом соответствии с Горным
Уставом оформить и сдать
заявку в Окружной приказ
лично расписаться в шнуро-
вой книге о передаче заявки.
Все это требовало немалого
труда, немалых средств и

делалось не ради престижа
или жажды славы, а для того,
чтобы впоследствии организо-
вать дело —. разработку место-
рождения—и получать при-
быль.

В то время существовала
четкая организация Оформле-
ния заявок на открытие при-
исков. Если заявка оформля-
лась с нарушением требований
Горного Устава, она не прини-
малась, возвращалась заяви-
телю, а территория месторож-
дения заявленного прииска
считалась свободной. Приме-
ром тому служит заявка Нико-
на Ушакова на открытие место-
рождения свинца, серебра и
отчасти медной руды в уро-
чище Кайракты, поданная им
в Каркаралинский окружной
приказ 26 августа 1847 года,
которую Пограничное Управле-
ние признало не соответству-
ющей Горному Уставу. Ушаков
был вынужден переоформить
заявку и представил ее в Кар-
каралинский приказ 12 марта
1848 года. При этом выясни-
лось что ранее на это место-
рождение была сделана заяв-
ка доверенным Степана Попо-
ва Тачимовым,

В Карквралинском Приказе
состоялся разбор спора за
право первенства с приглаше-
нием старшин, биев и почет-
ных казахов, которые под-
твердили. приоритет за Сте-
паном Поповым. Спор между
Ушаковым и Поповым разго-
релся и дошел до Главного
Управления Западной Сибири в
городе Омске. Для его разре-
шения комиссия в составе за-
седателя Каркаралинского ок-
кружного приказа Красусско-
го, Никона Ушакова и дове-
ренных Попова—Тачимова и
Бачеева отправилась в уро-
чище Кайракты. Не доезжая
до места, открытия свинцовой
руды, Красусский предложил
Бачееву быть провожатым и
указать, где находится руда.
Бачеев отъехал от речки Кай-
ракты и указал на пригорок.
Свидетелями были пятнадцать
понятых из местного населе-
ния. Тачимов указал на два
шурфа, выбитые якобы в 1344
году, но каких-либо знаков,
подтверждающих это, обнару-
жено не было. Ушакоз зая-
вил, что именно данный гри-
горок есть то самое место,
которое было заявлено им 12
марта 1848 года. В подтверж-
дение этого указал выбитые
им в 1847 году два шурфа.
Кроме того, вокруг пригорка
им было выбито шесть ям
с вложенными потайными зна-
ками с буквами «Н. У.».

Ушаков указал эти ЯМЫ И ДЛЯ
доказательства вынул из двух
зарытые деревянные колья,
на коих оказались вырезанные
буквы " Н.У,".. Таким образом,
было засвитетельствовано, что
заявленные Степаном Поповым
и Никоном Ушаковым приис-
ки при урочище Кайракты
«действительно есть одно и то
же место». Вместе с тем, ко-
миссией было установлено,
что описание прииска в заяв-
ке Ушакова «весьма несходно
с таковым в акте», составлен-
ном Красусским. В заявке бы-
ло указано, что прииск нахо-
дится по правой стороне речки
Сарысу, в полверсте от нее, а
фактически оказался в пол-
торы версты, Ушаковым было
отмечено в заявке шесть ЯМ,
а фактически было шесть ям
и три шурфа. Кроме того как
Ушаков, так и Попов при по-
даче заявок не выполнили
всех существующих правил.
Посему Областное правление
решением от 22 декабря 1856
года постановила заявки по-
четного гражданина Попова и
купца Ушакова в урочище
Кайректы «считать недействи-
тельными и оставить спорное
место на этом учорище сво-
бодным».

Никон Ушаков подал аппеля-
ционную жалобу в Прави-

тельственный Сенат, в которой
опроверг решение Областного
правлений. Основным доводом
Ушакова было то, что «киргиз-
ская степь», заключая в себе
огромные пространства с од-
нообразной плоскостью, пред-
ставляет каждому искателю
руд затруднения для точно-
го определения пункта мест-
ности, где открывается руда,
и потому он прибег к потайным
нетленным знакам, тогда как
доверенные Попова никаких
несомненных доказательств то-
го, что им был сделан прииск,
не представили,

В. НОВИКОВ,
кандидат технческих каук.

(Продолжение следует).
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