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Долинка -  лики прошлого
ЗАМЕТКА БЕЗ ПОДПИСИ

К настоящему времени история Карагандин
ского лагеря хорошо известна. Воспоминания, 
мемуары бывших заключённых, публикации исто
риков и краеведов неизменно имеют успех у чи
тающей публики. Но вот из старых, потрёпанных 
подшивок газет за 1937 год извлекаю заметку не
ожиданного содержания.

Близ Караганды в селе Долинском располо
жен краеведческий музей. Он с каждым годом  
пополняется разнообразнейшими экспонатами, 
наглядно показывающими богатства области, её 
фауну, флору и т.д.

В витринах под стеклом сложены образцы цен
ных ископаемых. Здесь золотоносная, свинцовая 
и медная руда, яшма, диорит, дымчатый хрусталь.

Большой интерес представляют экспонаты из 
быта казахского народа. Имеется набор металли
ческих, костяных и других украшений, окованные 
серебром поясные украшения, сёдла с дорогой от
делкой, извлечённые из старых могил. Вывешены 
интересные копии исторических документов. Сре
ди них копия договора, по которому в прошлом ве
ке казахскими баями был продан русским купцам 
Карагандинский угольный бассейн за 250 рублей1.

Рассматриваемая территория принадлежала к 
Черубай-Нуринской волости Акмолинского уез
да.Население относилось к родам Байбура,Ток- 
бура и Акбура. По переписи 1897 года из рода 
Байбура по реке Тентек стояла зимовка Боктая- 
ка Джаналы (урочище Сатыкуйган). Аул состоял 
из 11 землянок. Население - 61 человек. Имели 
80 лошадей с жеребятами и 3 десятины посевов. 
Накашивали 1400 копен сена. Ря
дом хозяйничал Джиенбай Бакыр 
(урочище Карабидаик). Его аул 
можно было отнести к поселку из 
50 домов - землянок. Население - 
257 человек. Здесь скота разных 
видов - 1660 голов. Посевы-32 де
сятины. Заготавливали 7700 копен 
сена. Второй сосед Раис Мунайт- 
бас (урочище Коянды) у родника 
Омурзак. Здесь - 5 землянок. На
селение - 36 человек. Лошадей с 
жеребятами - 54. Посевы - 1,1 де
сятины. В сенокос собирали 950 
копен. В пяти километрах ниже по 
Тентеку зимовал в урочище Бида- 
ик Мамек Аршабай из рода Токбу- 
ра. Здесь - 15 землянок и 71 ж и
тель. В табуне - 45 голов. Посевы
- 5 десятин. Сенокос - 2000 копен.
Вокруг озера Сасыккольселились 
представители рода Акбура. Бей- 
сен Кыдыр жил в ауле с населе
нием 47 человек. Его соседи: Муса лА 
Кожа, Майна ДжайкиТоймасТукты • 
из рода Сама.

Углубленный просмотр «Казах
станской правды» вывел на копию 
договора о продаже Караганды в 
1856 году2. Возможно, именно этот 
материал разместили в музее его устроители.

Новые находки показали, что музей в Долинке 
превратился в серьёзное научно-культурно-про- 
светительское учреждение из 9-ти экспозиций:

1. Животный мир.
Был представлен чучелами; из животных -  вола 

и аргали (вид степного барана, добыт в горах Ак- 
май), из птиц -  степного орла (беркута), ястреба, 
тетерева, выпи и ещё более 20-ти мелких особей.

2. Растительность.
Собраны все представители степной флоры: 

деревья, кустарники, травы.
3. Фотографии и рисунки.
Представлены фотографии самыхживописных

мест на территории Карлага -  скалы с ползучим 
можжевельником в горах Ортау, плантации дикой 
смородины, осинники и берёзовые рощи. Изо
бражение на холсте балхашского тигра, сайгаков 
из пустыни Бетпакдала и косулей из Караагаша.

4. Быт казахского народа.
Ряд предметов повседневного использова

ния. Богатые украшения. Медное колесо от пуш
ки 18 века.

5. Образцы естественных и искусственных 
строительных материалов.

6. Календарь природы 1937 года.
В календаре отмечены следующие природные 

явления: 22 января -  мороз -39°, 4 апреля -  прилёт 
жаворонков, и далее -  прилёт журавлей, первый 
дождь, цветение лютиков и астр, выгон скота, се
нокос и т.д. Отдельный график рассказывал о ба
рометрическом давлении, температуре воздуха 
в течение дня, осадках и заморозках.

7. Растениеводство.
8. Агрохимия.
9. Животноводство.
Последние три раздела представляли работы 

учёных Карлага3.
Натерритории Карагандинской области в 1937 

году музей в Долинке был единственным. Техни

ческий музей в Караганде был закрыт, его экс
понаты складированы до лучших времён. На от
крытие музея в Каркаралинске не было средств4.

Прочитав эти строки спустя 70 лет, я сразу же 
сформулировал вопросы, которые неизбежно 
приходят в голову вдумчивому краеведу. Поче
му в небольшом селе существует и развивается 
музей областного масштаба? Почему не указаны 
имена сотрудников, хотя бы некоторых? И кто же 
посещает этот музей? Открываю свою папку со 
сборами исторической, научной и краеведческой 
информации.

НЕМЕЦКОЕ СЕЛЕНИЕ ДОЛИНСКОЕ
За прошедшие десятилетия слабо обжитая ра

нее юго-западная часть Карагандинского угольно
го бассейна, куда входит озеро Сасыкколь, город 
Шахтинск, поле шахты им. В.И. Ленина и другие 
предприятия, превратилась в мощный индустри
альный район.

Сельскохозяйственное же освоение человеком 
этих мест насчитывает не одну сотню лет. Раз
нотравье пойменных лугов, рек Чурубай-Нура и 
Тентек всегда использовалось казахскими пле
менами для выпаса скота. Занималось казахское 
население земледелием. Гидрогеолог А. А. Козы
рев, много путешествовавший здесь в 1907 году, 
отмечал по берегам Сасыкколя сосредоточение 
площадей обработанных земель.

Сегодня Сасыкколь привлекает многих люби
телей рыбной ловли. Тем, кто заинтересуется, как 
выглядело озеро лет 100 назад, достаточно оты

скать в библиотеке отчет А. А. Козырева «Гидроге
ологическое описание южной части Акмолинской 
области», изданный в 1911 году. На страницах от
чета можно ознакомиться с некоторыми характе
ристиками озера:

Озеро Сасыкколь лежит к западу от реки Чу- 
рубай-Нура верстах в пятнадцати. Между рекой и 
озером возвышается небольшая, плоская, с ш и
рокой вершиной сопка Конур-тюбе, сложенная 
кварцитами. Озеро Сасыкколь вытянуто с юга на 
север, длина его около 4-х верст, а наибольшая 
ширина около двух верст. Глубина озера не пре
вышает трех аршин (2,13 м - Ю. П). Понижение дна 
от берегов к середине идет замечательно. Вдоль 
озера имеются великолепные луга - сухие, влаж
ные и мокрые с положительно неисчерпаемыми 
сенокосами. Растет аржанец, вязил, горошек. 
Почвы, развитые здесь - галечные черноземные, 
вполне пригодны для земледелия.

Озеро лежит в плоской котловине, ограничен
ной с запада сопками Джиль-мая, с северо-восто- 
ка сопками Конур-тюбе и с северо-запада отрога
ми гор Куянды. Западный берег плоский, восточ
ный - приподнят. Здесь обнажаются известковые 
песчаники с бурым железняком. В зависимости 
от пород меняется характер дна озера. С восточ
ной стороны дно песчаное и твердое, с западной
- мягкое, илистое. Вода в озере - пресная на боль
шом центральном плесе, солоноватая - на малых, 
прибрежных.

Озеро Сасыкколь соединяется с рекой Чуру- 
бай-Нура протоком Тентексу. Проток при выходе из 
озера имеет вид плёсообразной речки: небольшие 
плесы протока соединяются между собой болоти
стыми местами. Берега плоские и задернованные. 
Вода солоноватая. В средней части Тентексу име
ет плес: длина его около версты, ширина - 25 са
жен (53,5 м - Ю. П), глубина - около 2-х аршин (1,4 
м - Ю. П). Далее Тентексу широко разливается и 
образует большую площадь мокрых лугов, пред

ставляющих хорошие сенокосы.
Кроме этого, от озера к Чурубай-Нуре идет с 

запада на восток еще небольшой лог с маленьки
ми плесками и солоноватой водой...5

Одновременно А.А. Козыревым агрономами и 
почвоведами Переселенческого управления об
следовались пахотнопригодные земли по реке 
Чурубай-Нура и составлялись планы заселения 
удобных для хлебопашества мест.

Места размещения сел в Центральном Казах
стане всегда были «привязаны» к источникам во
доснабжения. В 1902 году экспедиция гидротех
ников нашла подходящие месте в Джиландинекой 
волости Акмолинского уезда. Был запроектиро
ван переселенческий участок Конуртюбе. Изы
скания велись у лога Акжарык, где пробурили 12 
скважин, давших пресную коду. Второй участок, 
Кояндыакчеку, был выбран близ могилы Дакен- 
бая, где имелись выходы двух обильных водою 
пресноводных ключей.

Оба участка заселялись почти одновременно в 
1908-1909 годах немцами из Поволжья, в основ
ном из Новоузенского уезда Самарской губернии. 
Официальная дата переименования участка Ко
нуртюбе в селение Долинское - 10 февраля 1909 
года6, участка Кояндыакчеку - 2 октября 1910 года 
с наименованием этого селения Сарепта7. Тогда 
же эти поселки образовали Долинскую волость, в 
которую позже вошли вновь образуемые участки 
Батык, Бурма, Жаманжол и Ордабас.

Впрочем, долинская статистика первых лет 
довольно противоречива. Есть факты появления 
здесь новосёлов уже в 1903 году. К концу 1909 го

да в Долинском насчитывалось 280 се
мей -  812 женщин и 822 мужчины, всего 
1634 человека. Крестьянам с Волги от
вели 15303,4 десятины земли. Начало 
Сарепты -  1905 год. Население в 1909 
году 216 человек, земли отведено 1817, 
58 десятин8. Между собой переселенцы 
территорию своего расселения называ
ли «Гнаденрайх» или «Гнаденфельд», что 
означало «милостивая, благосклонная 
к людям долина, поле». Отсюда и роди
лось русское название -  «Долинское»9.

Долинское скоро стало крупнейшим 
населенным пунктом в пределах границ 
современной Карагандинской области. 

I'—  Крестьянам было отведено 12458 деся-
- тин земли. Здесь ежегодно 20-го фев- 

| раля и 1-го сентября проходили ярмар
ки. Были построены молитвенный дом, 
школа, общественный склад на тысячу 
пудов зерна. Имелось четыре бакалей- 
но-мануфактурные лавки, где торговали 
Кусаин Абузаров, Яков Батерфельд, Па
вел Семенов и Григорий Черных10.

Летом 1911 года по приказу М ини
стра путей сообщения производились 
железнодорожные изыскания на трассе 
Петропавловск -  Акмолинск - Спасский 
завод11. Районы, тяготеющие к этой ли
нии, были исследованы в экономическом 
отношении. Сохранившиеся статисти

ческие данные показывают в Долинской волости 
239 хозяйств. Население состояло из 2054 чело
век: мужчин проживало 1058 душ, женщин - 996. 
В Долинке закрепились 1630 человек.

Жители Долинской волости владели 20863 де
сятинами земли. Степи, годной для пашен, было 
12284 десятины, леса и кустарника - 27 десятин, 
сенокосных лугов - 480 десятин, приусадебной 
земли - 117 десятин.

В поселках Долинка и Сарепта обработано за 
1911 год 2615 десятин пашни. Главной посевной 
культурой, пшеницей, было занято 2358 десятин. 
Кроме этого в незначительном количестве сеяли 
овес, просо и подсолнух. Крестьяне имели 674 ло
шади, 38 волов, 318 коров, 165 свиней и 300 овец. 
Были и сельскохозяйственные орудия -17 веялок, 
53 жатки и 2 косилки.

Постепенно в селах возникали предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции. В 
Долинском работали две паровые мельницы (вла
дельцы Г.Кербер и М.Боргард), две маслобойки 
Г.Райха и одна водяная мельница на реке Чуру- 
бай-Нура. Открыли общество мелкого кредита.

Долинские крестьяне не знали недостатка в 
топливе. Кустарным способом, с помощью не
глубоких «дудок» и шурфов уголь добывался на 
Дубовском участке. На всю округу был знаменит 
долинский столяр Иоганн Греб. Он мастерил лег
кую красивую мебельярких цветов. Краску он из
готовлял сам из местных сортов глин.

С 1 сентября 1914 года к Долинской волости 
прикреплено селение Просторное (участок Орда
бас), также заселенное немцами12.

Перед Первой мировой войной приволжские 
немцы активно осваивали земли Западной Си
бири. На 8 апреля 1913 года в Акмолинской обла
сти выстроен 51 посёлок, в Акмолинском уезде 
18 посёлков, заселённых исключительно немец
ким населением. ^  ю
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К 1914 году на территории современной Кара
гандинской области отмечено 15 поселковс немец
ким населением. Одно село -  Покорное (Лифлянд- 
ское) -  обустроили эстонцы. В Первой мировой во
йне участвовали и жители этих сел: ГольдвардХ.П., 
ШтабельА.Г., ВальдерФ.Ф., Герман Г.Е., Кемп А.А., 
ЭйснерМ.М., Конрад Ф.Г., ЭйдеФ.Е. (все из Долин
ки), Гартман К.К. (Майоровка), Легнер И.Ф. (Покор
ное), ефрейтор ЛейсГ.Г, Видеман К.К., ВизнерИ.И., 
Лейб Д.А., Франк Г.Я., Лоренц Д.М., Шимпф Д.А., 
Видеман Я.К. из других немецких сёл13.

Кроме фронтовых печальных новостей много 
горя приносили болезни. В г.Петропавловске вы
ходила газета «Приишимье». 1 марта 1917 года она 
сообщала, что с Нового года в Долинском свиреп
ствуют корь, оспа, скарлатина. Почти каждый день 
смерть забирает 2-3 человека. В поселок фель
дшер Переселенческой больницы из села Самар
кандского приехал только один раз -  пробыл день, 
раздал больным лекарства и уехал. Скоро закрыли 
и школу. Однако Долинка стала центром лютеран
ского прихода с молитвенным домом.

В начале 1919 года был составлен список глас
ных Акмолинского уездного земства. Среди них 
Эрдман Ф.Я. и Кнауб Г.Г. (Майоровка), Цитцер Я.В. 
и Конрад Ф.Г. (Долинка)14.

Первые выборы в сельский Совет проходили 3 
июля 1920 года. На тот момент в селе проживали 
1759 человек, из них в выборах принимали участие 
705 жителей. Список этих избирателей сохранил
ся в Целиноградском областном архиве15. Пред
седателем сельсовета избран Д.К. Риммер, чле
нами А.А. Нейм, Я.Г. Шварцкопф, А.К. Декерт, А.И. 
Крафт, Г.М. Гоппе, Ф.Ф. Трейе. В Долинском воли- 
сполкоме работали К.Ф. Вальтер, А.Я. Шмидт, К.Ф. 
Рейсих. На середину 1921 года население 2466 че

ловек, домов 282.
В отчете Долинского волостного исполкома за 

октябрь 1920 года указано, что в село приходят 
газеты «Советская Сибирь», «Сельская правда», 
«Красный вестник», «Беднота», «Известия ВЦИК». 
Инструктор продовольственного комитета провел 
ряд митингов о выполнении продразверстки. 19 
ноября 1920 года состоялось заседание Долин
ского ВИК, председательствовал Карл Гердт - во
лостной военком. Он сделал доклад о вербовке 
добровольцев в красный кавалерийский эскадрон. 
Делегатом на уездную крестьянскую конферен
цию избран А.Ф. Гартман, кандидатом в народные 
судьи Г.Я. Шерих.

В августе 1921 года в Акмолинске проходил 
уездный съезд. В его работе от Долинского уча
ствовал Иоганн Греб.

По данным на ноябрь 1922 года, в Долинском 
ВИК состояли К.Ф. Вальтер, Ф.М. Бергард, Г.П. Ри- 
мер, К.Ф. Рейсих. В Долинском сельсовете рабо
тали, И.Г. Греб, К.М. Вергард, А.И. Крафт.

В 1922 годудолинские крестьяне создают еди
ное потребительское общество (ЕПО). Кредитный 
капитал общества обозначен в 5 тысяч рублей. В 
ЕПО стали вступать и казахи из соседних аулов. 
Члены общества частьсредств переводили в МОПР 
(Международное общество пролетарской револю
ции) и на строительство воздушного флота страны. 
Долинский ВИК неотставал. «В пользу воздушного 
флота жертвуем облигацию золотого выигрышного 
займа пятирублевого достоинства №051663 и вы
зываем на соревнование Долинское потребитель
ское общество»16 .

23 августа 1923 года Долинский ВИК провел 
волостной съезд. Рассматривались вопросы об 
организации комитета труда и комиссии по опре

делению разрушенных хозяйств. В комитет вошли 
ГенрихАльтергот, ГенрихШерихи Ефим Девицкий, 
в комиссию - Фридрих Вебер, Давид Герд, Кри
стиан Эмрих.

Но неурожай 1923 года опустошил село. Газета 
«Маяк степи» 24 мая 1924 года писала:

В Долинском голодает не менее 75 процентов 
населения, хлеба нет. Жители бросают на произ
вол дома, мертвый инвентарь и уезжают или даже 
уходят, куда глаза глядят Пришлое население Кар- 
каралинского уезда занимает эти дома.. ,17

В первые же годы существования Долинского 
в селе появилась школа. До 1923 года -  4-летняя. 
Занимались в молитвенном доме у пастора Эллен- 
берга. В 1926 году отстроили новое здание. Ш ко
ла освоила 5-летний курс обучения. Преподавате
ли тех лет: Андрей Вигель, Куфельд, Вайнберг, Д. 
Бессарабов, А. Петер, Ш. Фарагт, А. Ноак, Герман 
Лютц, А. Янцен, Г. Вагнер.

В 1927 году Долинку посетила экспедиция му
зейных работников из Акмолинска. Член этой экс
педиции Л.Ф. Семёнов писал:

В 2,5 км отселения Долинского Промышленно
го района, на одной из сопок при ломке камня бы
ло обнаружено погребение -  человеческий костяк; 
кроме того найдены были серьги и серебряные 
браслеты. Вещи были расхищены, а необыкновен
но большая нижняя челюсть былажителями немец
кого посёлка доставлена в Акмолинский музей18.

В середине 1930 года в Долинском образуется 
колхоз «Немецкий труд», объединивший 62 домо
хозяева, и сельскохозяйственная артель «Ланд- 
манн», в которую вошли 824 человека.
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