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угольная промыШленность дальнего востока 
в восстановительный период (1922–1928 гг.)

В статье рассматриваются проблемы развития угольной промышленности 
Дальнего Востока в 1920-е гг., выявляются условия и особенности функ-
ционирования угольных предприятий в период восстановления народного 
хозяйства. Автор приходит к выводу, что, несмотря на трудности, актуаль-
ные для угольной отрасли Дальнего Востока в 1922–1928 гг., региональному 
руководству удалось осуществить полный переход угледобычи в государ-
ственный сектор, разрешить наиболее остро стоявшие проблемы и таким 
образом заложить основы для дальнейшего роста угольной промышленно-
сти региона. 
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Угольная промышленность Дальнего Восто-
ка традиционно занимала ключевое положение 
в топливно-энергетическом комплексе региона 
и являлась одним из факторов его успешного 
развития, обеспечивая основные потребности 
населения, промышленности, армии и флота. 
Революционные потрясения 1917 г. и начав-
шаяся за ними Гражданская война повлекли за 

собой крайне разрушительные последствия для 
всего народного хозяйства страны. На Дальнем 
Востоке частые смены правительств, партизан-
ская борьба, иностранная интервенция привели 
к тому, что негативное воздействие событий 
данного периода стало особенно ощутимым: 
разорванные хозяйственные связи с экономи-
ческим центром, падение производительности 
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труда, тяжелое финансовое положение – все 
это поставило ряд отраслей, в том числе уголь-
ную, на грань выживания. После окончательно-
го установления советской власти в регионе в 
1922 г. перед краевыми властями стала задача 
самостоятельного восстановления промышлен-
ного потенциала дальневосточной угледобычи, 
без непосредственной помощи союзного цен-
тра, который в то время не располагал значи-
тельными средствами для инвестирования. 

В отечественной историографии освеще-
ны вопросы функционирования угольной про-
мышленности Урала и Сибири в годы новой 
экономической политики (НЭП) [1; 6]. Топлив-
ная индустрия Дальнего Востока в указанный 
период также являлась объектом рассмотрения 
как в диссертационных исследованиях [2; 15], 
так и в многочисленных статьях [4; 7; 8; 11; 12; 
13; 14]. Однако до сих пор остаются малоизу-
ченными такие аспекты истории отрасли, как 
модернизация шахтного фонда, подготовка ка-
дров, использование китайской рабочей силы, 
сворачивание частного сектора в индустрии. 
Без их исследования невозможно формирова-
ние целостного представления об истории угле-
добычи в регионе. 

В данной статье автором ставится задача 
выявить и проанализировать условия и осо-
бенности развития угольной промышленно-
сти Дальнего Востока в годы восстановления 
народного хозяйства, дать характеристику 
важнейшим проводимым мероприятиям, на-
правленным на реконструкцию и дальнейшую 
модернизацию отрасли. 

Источниковой базой исследования являются 
неопубликованные архивные материалы, выяв-
ленные в фондах региональных архивов. Основ-
ной массив изученных документов составляют 
годовые отчеты о деятельности предприятий, 
доклады горных инженеров, акты и сведения об 
охране труда, пятилетние планы развития инду-
стрии, постановления местных органов власти.

Восстановительный период на Дальнем Вос-
токе начался значительно позже, чем в цен-
тральных регионах страны, лишь после окон-
чания Гражданской войны в 1922 г. К этому 
времени ряд предприятий остановил свою ра-
боту, регион понес большие демографические 
потери, общие убытки дальневосточной эконо-
мики составили 603 млн руб. золотом. В целях 
преодоления кризиса первоочередной задачей 
стала инкорпорация местной экономики в еди-
ную советскую экономическую систему. Несмо-

тря на то, что к маю 1923 г. на Дальнем Востоке 
была завершена организация дальневосточных 
органов хозяйственного управления и регион 
стал частью народно-хозяйственного комплекса 
страны, перед руководством Дальневосточной 
области оставался ряд специфических регио-
нальных проблем [5, с. 135].

Неравномерность размещения промышлен-
ности и трудовых ресурсов Дальнего Востока, 
слаборазвитая логистическая сеть обуслови-
ли различие в темпах восстановления. Наибо-
лее быстро процесс шел в Приморье, где было 
сконцентрировано большинство предприятий 
и значительная часть природных ископаемых, 
в т.ч. угольных. Реализация дальневосточным 
руководством восстановительных мер прохо-
дила в условиях ужесточения политического 
режима, подразумевавшего безусловное следо-
вание установкам центра на местах. При этом 
курс на НЭП, провозглашенный на x съезде 
РКП(б), позволил для форсирования темпов 
восстановления использование частного капи-
тала, в результате чего 87,9% промышленных 
предприятий Дальневосточной области в 1923 
г. являлись частными.

В годы НЭП основной акцент был сделан 
дальневосточным руководством на восстанов-
лении «валютных» отраслей, способных обе-
спечить дополнительный приток средств в реги-
он, среди них важное место занимала угольная 
отрасль. С целью получения детальной ин-
формации о текущем состоянии угольной про-
мышленности по распоряжению Дальревкома 
к январю 1923 г. было проведено обследование 
предприятий, показавшее, что значительная их 
часть не располагала оборотными средствами, 
гарантированным рынком сбыта и имела мини-
мальный фонд оплаты труда [5, с. 136]. 

В 1923 г. угольная индустрия Дальнего Вос-
тока была представлена государственными Су-
чанскими копями, самыми крупными и техни-
чески оснащенными, 21 частным предприятием 
в Приморье, плохо оборудованными Кивдин-
скими копями в Приамурье, а также шахтами 
Северного Сахалина, которые до 1925 г. нахо-
дились в зоне японской оккупации. Заметное 
положение в отрасли в первые годы восстанов-
ления занимал частный сектор (табл. 1), что 
было обусловлено особенностями политики, 
проводимой краевыми органами власти. В 1923 
г. на V Дальневосточной конференции, а за-
тем на iii пленуме Приморского Губисполкома 
было заявлено, что присутствие частного капи-
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тала в промышленности является необходимым 
и полностью оправданным на текущем этапе по 
причине невозможности наладить в короткие 
сроки государственное производство. После 
долгой дискуссии о необходимости мер под-
держки частника была сформулирована оконча-
тельная позиция краевого руководства: не ока-
зывать прямого содействия частному капиталу, 
но и не создавать условий для его вынужденной 
самоликвидации [2, с. 139].

Однако отказ от немедленного сворачивания 
частной угледобычи в Приморье сопровождал-
ся национализацией крупнейших предприятий, 
что позволило госсектору занять ведущее поло-
жение в экономике, так на основании декрета 
ВСНХ от 10 апреля 1923 г. были национализи-
рованы Зыбунные копи. Частной инициативе 
были оставлены мелкие, малопроизводитель-
ные рудники, где добыча производилась кустар-
ными методами: подъем в корзинах, конные во-
рота, переноска угля вместо откатки, основной 
контингент при этом составляла низкоквалифи-
цированная китайская рабочая сила, русские же 
шахтеры составляли меньше четверти от обще-
го числа. Несмотря на то, что данная ситуация 
способствовала снижению уровня добычи на 
частных копях, они все же смогли составить 
конкуренцию государственным и снизить себе-
стоимость угля до уровня дореволюционной – 
7,2–7,5 коп. за пуд, в отличие от Сучана, кото-
рый терпел убытки по 4 коп. на пуд (Российский 

государственный исторический архив Дальнего 
Востока, далее – РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 
12. Л. 4об., 7, 8).

В конце 1923 г. обозначилась тенденция по-
степенной ликвидации частного сектора, ко-
торая включала как прямое административное 
давление, так и создание неблагоприятных эко-
номических условий. Проверки, выявлявшие 
серьезные нарушения в работе частных пред-
приятий (нарушение трудового законодатель-
ства, ненадлежащие жилищные условия, отсут-
ствие медицинской помощи), давали основания 
для закрытия частновладельческих рудников. 
В июне 1923 г. была прекращена деятельность 
четырех частных предприятий, в 1924 г. наци-
онализированы Тавричанские и Липовецкие 
копи. Стоить отметить, что в большинстве слу-
чаев национализация встречала поддержку со 
стороны шахтеров из-за более тяжелых условий 
труда на частных копях по сравнению с госу-
дарственными [2, с. 141].

Значительно ухудшились экономические 
условия функционирования частного сектора. 
В феврале 1924 г. был введен запрет на экспорт 
угля с частных копей в Маньчжурию, который 
привел к перенасыщению внутреннего рын-
ка и последующему падению продажных цен. 
В условиях ограниченности оборотных средств 
и отсутствия поддержки со стороны государ-
ства началось массовое закрытие предприятий 
частной углепромышленности, в 1925 г. остава-

Таблица 1
Добыча угля на предприятиях Приморья, тыс. тонн 

1923 г.
(с 01.01. по 01.10)

1923/1924 г. 1924/1925 г.

кол-во % кол-во % кол-во %

Государственные копи 254 561,58 50,4 369 522,67 67,4 506 535,12 83,7

Частные копи 250 048,23 49,6 178 472,81 32,6 98 361,9 16,2

Всего 494 781,81 100 547 995,49 100 604 897,02 100

 

Источник: ГАХК. Ф. Р-877. Оп. 1. Д. 1. Л. 35.

история российских регионоВ
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лось только одно частное предприятие – Крае-
угольно-Спасовский рудник. Данная тенденция 
привела к окончательному утверждению моно-
полии государства в отрасли еще до того, как 
руководством страны было объявлено о свора-
чивании НЭП (Государственный архив Хаба-
ровского края, далее – ГАХК. Ф. Р-877. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 38).

1 октября 1925 г. указом Президиума ВСНХ 
СССР создан трест «Примуголь», объединив-
ший под собой все крупные угледобывающие 
предприятия Приморья (Сучанские, Зыбунные 
(с 31 октября 1924 г. Артемовские), Тавричан-
ские и Липовецкие копи) [2, с. 141].

Согласно Уставу, утвержденному Дальрев-
комом 11 апреля 1924 г., государственные копи 
должны были осуществлять свою деятельность 
на принципах хозрасчета [4, с. 21]. В новых ус-
ловиях встала задача поиска дополнительного 
притока средств для поддержания угледобыва-
ющих предприятий, важнейшей мерой для этого 
стал экспорт угля на внешний рынок. Экспорт-
ные операции с приморским углем, в первую 
очередь сучанским, встретили ряд сложностей: 
высокая себестоимость вследствие слабо раз-
витой логистической сети, сильная конкурен-
ция на международном рынке, плохое качество 
бурых углей края. К 1926 г. вывоз угля на ино-
странные рынки был прекращен вследствие ма-
лой рентабельности, не оправдав возложенных 
ожиданий. Тем не менее, в 1923–1926 гг. в усло-
виях кризиса сбыта на внутреннем рынке экс-
порт позволил избежать сворачивания отрасли, 
сохранив потенциал крупнейшего Сучанского 
предприятия [3, с. 24]. 

Наиболее важными вопросами в деле вос-
становления отрасли и ее последующего раз-
вития являлись ремонт и техническое пере-
оснащение угольных предприятий. За годы 
Гражданской войны на Сучане в ветхое состо-
яние пришли стволы шахт, завалились штрека, 
пораженные грибком рудничные постройки 
оказались на грани полного разрушения – дан-
ные обстоятельства, осложненные обширными 
геологическими нарушениями самого место-
рождения, обусловили резкое падение уровня 
добычи – более чем в два раза по сравнению 
с дореволюционным периодом. Копи работа-
ли в убыток: только в 1924 г. потери составили 
84 тыс. руб. На Зыбуне положение обстояло не 
лучше: котельное хозяйство эксплуатировалось 
больше установленного срока и было малоэф-
фективным по причине плохой изоляции от ох-

лаждения, запасные механизмы хоть и были в 
излишнем количестве, но отличались плохим 
качеством и разнокалиберностью, подъемные 
машины требовали срочного ремонта. Общая 
сумма затрат для приведения в пригодное для 
эксплуатации состояние одних только Сучан-
ских копей составляла около 1 млн руб. По при-
чине отсутствия таких средств в крае было ре-
шено произвести лишь жизненно необходимые 
работы, причем преимущественно использо-
вать средства, получаемые от эксплуатации 
предприятия. Новый объем работ был оценен в 
330 250 руб. за 1923 г. (РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 
1. Д. 2. Л. 34об., 60, 61об.; Д. 30. Л. 10).

Фактически с 1 февраля по 1 октября 1923 г. 
руководству копей удалось организовать работ 
на сумму 143 833 руб., были восстановлены 
ствол и штреки на шахте № 2 Сучана, сорти-
ровочные и погрузочные на шахте № 10, закон-
чено оборудование шахты № 3 «Капитальная»; 
при этом предприятие не смогло приобрести 
вагоны для погрузки, восстановить рудничное 
хозяйство, провести разведочные работы хотя 
бы в минимальном объеме. Причинами сложив-
шегося положения являлся не только дефицит 
средств, но и острый недостаток квалифици-
рованной рабочей силы. На Зыбунном рудни-
ке была оборудована шахта № 8, установлена 
подъемная машина на шахте № 6, удлинены 
подъездные пути, произведена частичная заме-
на котельного хозяйства (РГИА ДВ. Ф. Р-208. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 62; Д. 30. Л. 94). 

Данные мероприятия хоть и не решили всех 
насущных проблем крупнейших приморских 
копей, однако позволили нарастить добычу, 
практически достигшую дореволюционного 
уровня, и обеспечить потребности восстанав-
ливаемого народного хозяйства края.

Добыча на приамурских Кивдинских ко-
пях производилась с помощью штолен, всего 
на предприятии их насчитывалось четыре, но 
в рассматриваемый период функционировали 
только две. Несмотря на свое благоприятное 
расположение, 230 верст до Благовещенска и 
460 верст до Хабаровска, а также связь с ж/д 
магистралью подъездными путями, предприя-
тие находилось в состоянии глубокого кризи-
са. Причинами сложившейся ситуации были, 
во-первых, крайне плохое качество местных 
залежей, не удовлетворявшее потребителей 
(приходилось смешивать уголь с дровами в со-
отношении 2/3 угля и 1/3 дров); во-вторых, вы-
сокие железнодорожные тарифы, которые при 
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учете первого фактора не позволяли кивдинско-
му углю конкурировать с дровами. В результате 
копи работали практически для одного потре-
бителя, Уссурийской ж/д (табл. 2), так и не су-
мев наладить сбыт для частных потребителей 
(РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 33; ГАХК. 
Ф. Р-877. Оп. 1. Д. 1. Л. 24). 

Общая загрузка Кивдинских копей состав-
ляла 70% производственной мощности, пред-
приятие работало без четких сметных заданий, 
вынуждено было держать излишнюю рабочую 
силу. При этом стоит отметить, что положение 
рабочих на руднике было крайне неудовлетво-
рительным, подавляющее большинство уголь-
щиков были местными крестьянами. Данное 
обстоятельство обусловило как низкий уровень 
квалификации, так и высокий процент прогу-
лов в период полевых работ: так, если зимой 
он составлял 15%, то в июле возрастал до 48% 
(ГАХК. Ф. Р-1151. Оп. 1. Д. 2. Л. 87об., 88).

В 1925 г. руководством треста «Примуголь» 
был поднят вопрос о сворачивании добычи на 
Кивдинских копях и организации нового угле-
добывающего предприятия в Амурской гу-
бернии. В качестве подходящего места было 
выбрано уже обследованное и разведанное бу-

роугольное месторождение вблизи ст. Архары, 
добыча на котором должна была способство-
вать снижению цены на уголь до 21–22,6 руб., 
тогда как цена на дрова была выше 30 руб. Од-
нако большой приток воды требовал закладки 
вертикальных шахт, что вело как к усложнению 
эксплуатации, так и к удорожанию работ, чего 
не требовалось на Кивде. Итоговая сумма обу-
стройства нового предприятия была определе-
на в 420 тыс. руб., что являлось неподъемной 
для региона суммой, и проект был фактически 
свернут на данном этапе (ГАХК. Ф. Р-877. Оп. 
1. Д. 1. Л. 66, 67). 

Развитие углепромышленности на Дальнем 
Востоке выдвинуло необходимость органи-
зации профессиональной подготовки кадров. 
5 октября 1923 г. на Сучане была создана район-
ная школа горнозаводского ученичества им. Ар-
тема (Горнзавуч) на 40 человек, расширенная 
впоследствии до 81 человека. Школа позволи-
ла впервые начать выпуск квалифицированных 
проходчиков, забойщиков, столяров и пр. 

Весь период своего функционирования 
Горнзавуч испытывал хронический дефицит 
преподавателей, учебных принадлежностей, 
оборудования, спецодежды, что значительно 

Таблица 2
 Структура сбыта дальневосточного угля с 01.04. 1924 г. по 01.04. 1925 г., тыс. тонн

Потребители Приморская губерния Амурская губерния

Железные дороги 168 959,7 58 230,9

Флот 45 045,0 -

Военное ведомство 13 104,0 -

Промышленность 88 615,8 3 325,1

Наркоматы и организации 30 565,1 -

Население 101 326,7 884,5

Экспорт 89 402,0 -

Всего 556 674,3 62 440,6

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 39. 
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снижало качество учебного процесса. Горнза-
вуч не смог полностью охватить весь контин-
гент рабочих приморских предприятий, в 1926–
1927 гг. 58 подростков не Сучане не получало 
профессионального образования. Помимо это-
го, из числа самих учащихся лишь малая часть 
проявляла желание остаться работать в тресте. 
Тем не менее, создание школы позволило зало-
жить основы подготовки кадров для угольной 
промышленности, а в дальнейшем обеспечить 
краевые предприятия квалифицированными ка-
драми в должном объеме (РГИА ДВ. Ф. Р-208. 
Оп. 1. Д. 101. Л. 29, 29об., 80, 119).

В 1925–1926 гг. трест «Примуголь» продол-
жил работы по поддержанию промышленного 
потенциала крупнейших предприятий: на Су-
чане было налажено котельное хозяйство, про-
изведен ремонт паровых насосов, на Артеме 
построены два машинных здания, котельная, 
механическая сортировка, на Тавричанке для 
единственной действующей шахты приобрели 
машин, оборудования и транспорта на сумму 
более 15 тыс. руб. (РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 
19. Л. 1, 2об.; Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 1а,1а-об.).

В целом в 1926 г. процесс модернизации 
приморской угледобычи был завершен, воз-
можности краевых властей и руководства пред-
приятий были исчерпаны. Согласно данным по 
обследованию треста «Примуголь» комиссией 
ВСНХ СССР в 1927 г., тресту с момента созда-
ния не было предоставлено необходимых обо-
ротных средств, общее превышение кредитор-
ской задолженности перед реальными активами 
в 1925 г. составляло 147 тыс. руб., за первый год 
деятельности сумма выросла до 1 млн. 581 тыс. 
руб., сохранялась стабильная задолженность 
рабочим и служащим (РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 
1. Д. 99. Л. 21, 43). 

Осуществление дальнейшей модернизации 
угольной промышленности края было невоз-
можно без привлечений средств из центра. Не-
обходимо было перейти от частичного ремонта 
к организации регулярного снабжения новыми 
машинами и механизмами. Без масштабного 
технического переоснащения предприятия топ-
тались на месте, степень износа оборудования 
достигала 70%, шахты едва справлялись с су-
ществующей нагрузкой [16, с. 4]; (РГИА ДВ. 
Ф.Р-209. Оп. 1. Д. 3. Л. 55, 55об.).

В 1926 г. инженерно-техническим персона-
лом треста «Примуголь» был составлен деталь-
ный план развития приморских предприятий на 
ближайшее пятилетие. Согласно документу, в 

Приморье предполагалась организация новых 
каменноугольных Константиновских копей. 
Реализация данного проекта позволила бы на-
растить экспорт сучанского угля на внешний 
рынок, заменив его на внутреннем константи-
новским. При условии благоприятного разви-
тия нового предприятия приморский уголь мог 
бы занять прочное место и на рынке Север-
ной Маньчжурии, что в итоге сделало бы экс-
порт рентабельным для Дальневосточного края 
(РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 1. Л. 20об.).

Кроме того, реконструкция отрасли и ее 
дальнейшее развитие требовали электрифика-
ции приморских предприятий. 10 ноября 1925 г. 
Дальэкосо поставило вопрос о переходе копей 
с паровой на электрическую энергию, в связи 
с чем актуализировалась необходимость стро-
ительства Сучанской электростанции. Тогда 
же аппаратом треста был составлен план даль-
нейшей реконструкции отрасли и высчитан 
примерный объем затрат на переоборудование, 
строительство подъездных путей, разведку и 
жилые постройки для Сучанских, Артемов-
ских, Липовецких и Константиновских копей. 
Общая сумма за 5 лет должна была составить 
8 млн 172 тыс. руб. [9, с. 93, 98]; (РГИА ДВ. Ф. 
Р-208. Оп. 1. Д. 1. Л. 22об.).

После вывода японских войск с Северно-
го Сахалина 15 мая 1925 г. под контролем го-
сударства оказались практически все крупные 
угледобывающие предприятия Дальнего Вос-
тока. 18 июня 1925 г. для обследования рудни-
ков острова было создано Управление горного 
округа. Ряд проведенных экспедиций показал, 
что угольная промышленность Северного Са-
халина находилась в глубочайшем кризисе: 
техническое оснащение предприятий было зна-
чительно хуже, чем в Приморье; недостаток ра-
бочей силы также ощущался гораздо сильнее, 
чем на материке. В данных условиях началось 
постепенное восстановление угольной про-
мышленности острова, уже в конце 1925 г. были 
начаты работы на руднике у мыса Рогатого, в 
1925–1928 гг. развернуты масштабные геоло-
го-исследовательские работы [15, с. 127–129].

В условиях НЭПа первоочередной задачей 
в вопросе развития сахалинской угледобычи 
стала организация экспорта коксующихся ка-
менных углей острова как на внешний рынок, 
в Китай, так и на внутренний, в район Амур-
ского речного бассейна, где потребность в са-
халинском угле оценивалась в 108 500 тонн. 
Однако сдерживающими факторами в решении 
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этой проблемы являлись неудобство транспор-
тировки угля до побережья, а также отсутствие 
нормальной портовой инфраструктуры для хра-
нения топлива: в течение года количество бла-
гоприятных дней для погрузки не превышало 
ста, морской транспорт не справлялся с имею-
щимися объемами, в результате топливо храни-
лось в ненадлежащих условиях и теряло в каче-
стве (ГАХК. Ф. Р-1228. Оп. 1. Д. 93. Л. 20, 25).

В 1925 г. краевыми специалистами была 
высказана идея о модернизации порта Алек-
сандровск, который являлся наиболее благо-
приятным для организации погрузки. Помимо 
углубительных работ у пристани для вмещения 
судов большого тоннажа планировалось соеди-
нить порт подъездными путями с основными 
угледобывающими предприятиями. Общая сум-
ма затрат должна была составить 15 млн руб., 
что являлось неподъемной суммой на данном 
этапе (ГАХК. Ф. Р-877. Оп. 1. Д. 1. Л. 82, 83). 

Наиболее оснащенным угольным предприя-
тием Северного Сахалина являлся Дуйский руд-
ник, сданный Японии в концессию, что было 
одним из условий вывода ее войск с острова. 
С 1925 по 1931 гг. добыча на одних Дуйских 
копях превышала суммарную добычу на всех 
советских сахалинских рудниках [10, с. 164]. 
Причиной сложившейся ситуации являлось то, 
что в 1926–1928 гг. концессионеру в отличие от 
советской администрации удалось провести ряд 
значительных технических улучшений шахт: 
была построена электростанция, установлены 
2 котла и 2 турбонасоса, сооружена подвесная 
канатная дорога от наклонной шахты к угольно-
му складу, обустроены электрические подъем-
ные лебедки, насосы и компрессор (ГАХК. Ф. 
Р-1228. Оп. 1. Д. 124. Л. 9). 

Дуйский рудник опережал государственные 
копи также и по ряду других показателей, та-
ких как уровень заработной платы, качество 
условий труда, снабжение продовольствием 
и промтоварами. Следствием сложившегося 
положения стал неконтролируемый переход 
рабочих на предприятие концессионера, что 
в условиях дефицита кадров подрывало и без 
того небольшой потенциал развития государ-
ственной угледобычи [10, с. 104]. С целью раз-
решения данной ситуации 1 апреля 1927 г. было 
принято постановление Далькрайсовнархоза об 
организации государственной каменноуголь-
ной промышленности на о. Сахалин. Предпо-
лагалось создание мощного государственного 
топливно-энергетического сектора, способного 

обеспечить региональные потребности. К кон-
цу года после проведения реконструкции были 
введены в эксплуатацию Рогатинские копи 
(ГАХК. Ф. Р-1228. Оп. 1. Д. 93. Л. 10).

За годы восстановления руководству уголь-
ных предприятий так и не удалось окончательно 
решить вопрос с обеспечением рудников рабо-
чей силой. Острый дефицит трудовых ресурсов 
на Дальнем Востоке, усилившийся после окон-
чания Гражданской войны, обусловил широкое 
использование труда «восточных» рабочих, в 
первую очередь китайцев. Наиболее активное 
использование данной категории рабочих отме-
чалось в добывающей промышленности. Низ-
кий уровень технической оснащенности при-
морских шахт и преобладание ручного труда 
позволяли как частным, так и государственным 
предприятиям прибегать к массовому исполь-
зованию китайских шахтеров, на ряде предпри-
ятий они составляли абсолютное большинство 
(табл. 3). 

Основные трудности, связанные с использо-
ванием данной категории рабочих, заключались 
в их крайне низкой квалификации, как упо-
миналось выше, а также в высокой текучести 
кадров. В летний период значительная часть 
китайских горняков покидала предприятия, 
вследствие чего на шахтах так и не сформиро-
вался постоянный рабочий контингент. Так, на 
артемовский рудник в первом квартале 1928 г. 
устроилось 870 человек, из них вскоре уволил-
ся 701 человек, 90% из этого числа составляли 
китайцы (Государственный архив Приморского 
края, далее – ГАПК. Ф. П-14. Оп. 1. Д. 21. Л. 
80). 

Самыми распространенными причинами 
прогулов среди китайских рабочих были кар-
точные игры и опиокурение. К 1928 г. руко-
водство треста так и не смогло поставить под 
полный контроль китайские артели на предпри-
ятиях и, как следствие, начать борьбу с выше-
названными злоупотреблениями. Руководство 
артелей, преследовавшее, как правило, только 
цели извлечения прибыли, попустительство-
вало в отношении как морального разложения 
рабочих, так и постоянных конфликтов среди 
них, в т.ч. и с русскими шахтерами. Вмешатель-
ство китайского инструктора как представителя 
рудкома и смена руководителя артели не приво-
дили к серьезным изменениям в данный пери-
од. В 1928 г. партийным руководством Артема 
была предложена идея ликвидировать китай-
ские артели и перевести китайских шахтеров на 
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индивидуальную работу, уравняв с русскими, 
однако специфические сложности со снабже-
нием продовольствием и одеждой не позволили 
воплотить эту идею (РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 47; ГАПК. Ф. П-14. Оп. 1. Д. 21. Л. 12, 
75, 75об.). 

В годы восстановления народного хозяйства 
немалые усилия были направлены на улучше-
ние жилищно-бытовых условий, ежегодно вы-
делялись средства на жилищное строительство. 
Возведение домов производилось также и ин-
дивидуальным способом, самими рабочими. 
Однако проводимая политика не привела к су-
щественным изменениям, качество жилищных 
условий на протяжении всего периода остава-
лось низким: имеющийся жилой фонд (табл. 4) 
не удовлетворял растущие потребности в обе-
спечении жильем шахтеров, значительная его 
часть была ветхой. На Сучане 41% зданий тре-
бовал капитального ремонта, еще 5% никакому 
ремонту не подлежали. В Артеме половину всех 
жилых построек составляли бараки. На Кив-
динских копях в 1925 г. 10% жилья приходилось 
на землянки (ГАХК. Ф. Р-877. Оп. 1. Д. 1. Л. 27, 
41, 42). 

Таким образом, на первоначальном этапе 
восстановления угольной промышленности 
Дальнего Востока в 1922–1925 гг. усилиями 
региональной власти были преодолены основ-
ные последствия разрухи времен Гражданской 
войны: достигнут дореволюционный уровень 
производства, проведена частичная рекон-
струкция шахтных фондов крупнейших пред-
приятий, заложены основы подготовки кадров. 
Однако к 1926 г. потенциал для роста был ис-
черпан, самостоятельно ни руководство треста, 
ни руководство региона не могло осуществить 
комплексную модернизацию всей отрасли. 
В дальнейшем развитие осуществлялось путем 
наращивания добычи с использованием уста-
ревшей техники, изношенных машин и тяже-
лого физического и низкоквалифицированного 
труда, что уже не могло обеспечить растущие 
потребности в угле. Для осуществления пере-
хода на более высокий уровень производства 
требовались вливание значительных финансо-
вых средств, масштабное техническое перево-
оружение, обеспечение рудников достаточным 
количеством рабочей силы. Все это было воз-
можно лишь при оказании помощи центром. 

Таблица 3
Рабочий контингент на угольных предприятиях Приморья в 1924 г. 

Предприятия Общее число занятых Число иностранных 
рабочих

Доля иностранных рабочих 
от общего числа занятых, 

в %

Сучанские копи 2191 642 29,3 

Артемовские копи 938 757 80,7

Всего на 
государственных копях 3129 1399 44,7

Всего на частных копях 1550 1231 73,4

Всего 4679 2630 56,5

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 12. Л. 3об. 
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