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УДК 93/94 
Исторические науки и археология 
 
В статье проводится анализ динамики развития второй по значимости отрасли Магаданского совнархоза – 
оловодобычи. Коллективу горняков удалось преодолеть многие кризисные явления, сложившиеся в эпоху 
Дальстроя, и увеличить добычу олова. Особое внимание уделено организационной структуре отрасли, ост-
рым проблемам, характерным и для олово-, и для золотодобычи. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОЛОВОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

МАГАДАНСКОГО СОВНАРХОЗА: 1957–1962 ГГ.© 
 

Олово на Северо-Востоке России называлось вторым металлом. Под первым, конечно, подразумевается 
золото. Первые находки олова на Колыме и Чукотке относятся к началу 1930-х гг. С 1937 г. Дальстрой начал 
добычу олова на Колыме, а с 1941 г. - и на Чукотке. Как и на золотодобыче, основной рабочей силой олово-
добывающих предприятий в то время являлись заключенные. После смерти И. В. Сталина на объектах гор-
ной промышленности число заключенных быстро уменьшалось, и в течение нескольких лет их полностью 
заменили вольнонаемные работники [3]. С 1957 г. в СССР Н. С. Хрущев начал совнархозную реформу. На 
Северо-Востоке преемником Дальстроя стал Магаданский совнархоз.  

Историю развития оловодобычи на Чукотке изучали Г. Г. Рощупкин, К. Б. Николаев и другие исследова-
тели. Их интерес определялся тем, что оловодобывающие прииски и рудники были первыми промышлен-
ными предприятиями на Чукотке. До этого там развились оленеводство, морской зверобойный промысел, 
охота на пушного зверя и торговля. На примере достижений этой отрасли иллюстрировались успехи совет-
ской власти и коммунистической партии в преобразовании отсталого региона в промышленно развитый. Ис-
торией развития оловодобычи на Колыме исследователи практически не занимались, она в определенном 
смысле оказалась заслонена историей добычи золота. Представляется весьма актуальным изучить опыт раз-
вития оловодобычных работ в Магаданском совнархозе, включавшем в себя территории Магаданской об-
ласти и Чукотского автономного округа в современных административных границах, и восполнить сущест-
венные пробелы в историографии промышленного развития региона.  

Олово было востребовано в военно-промышленном производстве, машиностроении, радиоэлектронике и 
других отраслях. К 1957 г. оловодобывающая промышленность Магаданской области выходила из кризиса, 
связанного с отъездом многих тысяч бывших заключенных и заменой их вольнонаемным персоналом. Так-
же требовалось качественное техническое перевооружение оловодобывающих предприятий. Однако был 
важный фактор, который сдерживал государственные вложения. В этот период значительное количество 
олова СССР покупал у Китая – своего союзника по социалистическому лагерю. Этот металл обходился де-
шевле, чем добывавшийся внутри страны. 

В 1957 г. добычу олова в Магаданской области вели рудники «Хениканджа» и «Галимый» (бассейн 
Верхней Колымы), рудник «Валькумей», прииски «Красноармейский» и «Куйвивеем» (Чукотка). Работа 
предприятий шла с большим напряжением, месторождения были сильно истощены, рабочих не хватало, а 
вновь прибывавших в первую очередь отправляли на золотодобычу. Тем не менее, в 1957 г. было добыто 
1547 т олова в концентрате, что было на 110 т больше, чем в 1956 г. [2, д. 38, л. 29-34]. 

Почти все оловодобывающие предприятия были построены в годы Великой Отечественной войны, по 
нормам военного времени. За годы работы многие объекты обветшали, но на реконструкцию и поддержание 
их работы выделялись скромные ассигнования. Технология обработки руды была устарелой, требовалась 
масштабная техническая модернизация. На подземных горных работах не были оборудованы системы ис-
кусственной вентиляции, запыленность рудничной атмосферы в десятки раз превышала допустимые нормы, 
в результате многие горнорабочие заболевали силикозом. До тех пор пока руду добывали заключенные, 
этой проблемой не занимались, однако с переходом на вольнонаемный состав на улучшение условий труда 
стали выделять большие денежные средства. Весьма высоким оставался и производственный травматизм. 
Хозяйственные руководители принимали меры по внедрению средств пылеулавливания и пылеподавления, 
но к лучшему ситуация менялась медленно.  

Из-за большой текучести кадров горняков ежегодно приходилось обучать много новых рабочих. Од-
нако через три года, по истечении срока действия трудового договора, приобретя необходимую квалифи-
кацию, они имели право поменять место работы и вообще уехать из Магаданской области. Этим правом 
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пользовались многие работники. Закреплению кадров препятствовала нехватка жилья, школ, детских са-
дов, магазинов, объектов бытового обслуживания. Женатые мужчины не могли вызвать к себе свои семьи. 
В сочетании с суровыми природно-климатическими условиями многие люди предпочитали более ком-
фортные условия трудовой деятельности в других регионах. Заработная плата новых работников была от-
носительно невысокой, чтобы получить северные надбавки к жалованию, требовалось проработать в те-
чение трех-пяти лет. К тому же в 1960 г. северные льготы были существенно урезаны. Тем не менее, и в 
таких нелегких условиях работа продолжалась. Коллектив Магаданского совнархоза проявлял большой 
трудовой энтузиазм. Существенную поддержку оловодобывающим предприятиям оказывали ученые. 
Практически на всех рудниках работали сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института 
(ВНИИ–1, г. Магадан). 

Истощение запасов олова привело к закрытию в течение 1959 г. рудника «Хениканджа» и прииска 
«Куйвивеем». Их персонал и производственные мощности были переданы новым золотодобывающим при-
искам «Дальний» и «Комсомольский» [1, д. 85, л. 84-85; 2, д. 24, л. 29]. В этом же 1959 г. на Чукотке всту-
пил в строй крупный Иультинский горнорудный комбинат по добыче олова и вольфрама. Строительство 
предприятия началось с 1946 г. еще силами заключенных работников, затем контингент был заменен, име-
лись огромные трудности с завозом на Иультин оборудования и материалов. Несмотря на значительное ко-
личество недоделок, постановлением совнархоза комбинат предписывалось считать введенным в эксплуа-
тацию с 3 октября 1959 г. [1, д. 86, л. 67-71]. В состав комбината вошли рудник «Иультин», Иультинская 
обогатительная фабрика, строительные подразделения, автобаза, жилищно-коммунальное хозяйство, до-
рожно-эксплуатационный участок, контора технического снабжения. Директором Иультинского комбината 
был назначен Е. И. Азбукин, главным инженером – В. А. Загайнов, директором Иультинского рудника – 
А. Л. Майоров, директором Иультинской обогатительной фабрики – А. Н. Комаров [Там же, л. 102]. Это 
были высококвалифицированные специалисты, имевшие большой стаж работы в Дальстрое. Рудник был 
сдан с большим количеством недоделок, но его руководителям, инженерно-техническим работникам и ра-
бочим в сжатые сроки удалось наладить нормальную работу предприятия. В традициях тех лет в 1961 г. 
Иультинскому комбинату торжественно было присвоено имя В. И. Ленина.  

Одновременно с оловом на Иультинском руднике добывался вольфрам в концентрате (трехокись вольфрама). 
За 1959-1962 гг. им было получено 5856,7 т вольфрама в концентрате, что стало весомым вкладом в общего-
сударственную добычу этого металла. 

По данным Государственной плановой комиссии СМ РСФСР на 1959 г., поставщики олова должны были 
сдать Новосибирскому заводу 6715 т оловянных и вольфрамовых концентратов. При этом удельный вес 
Приморского совнархоза составлял 31%, Якутского совнархоза – 24%, Магаданского совнархоза – 23%,  
Хабаровского совнархоза – 13%, Читинского – 9% [2, д. 44, л. 1-2]. Как видно, по объемам добычи олова 
в этот период Магаданский совнархоз делил второе и третье место с Якутским совнархозом. 

В 1959 г. на оловодобыче в Магаданской области было занято 3514 чел., в том числе 2434 рабочих. Для 
сравнения: на добыче золота в 1959 г. было занято в пять раз больше работников. 

В свое время Дальстрой хотел прекратить добычу олова в Омсукчанском районе Магаданской области. 
Однако успехи геологов позволили не только отложить вопрос о закрытии предприятий, но и обеспечили 
возможность расширения оловодобычных работ силами образованного в 1962 г. Омсукчанского рудоуправ-
ления [1, д. 257, л. 38-39]. В его состав вошли два небольших рудника, три горно-эксплуатационных участка, 
обогатительная фабрика и вспомогательные хозяйства. 

В начале 1960-х гг. государство вынуждено было обратить на оловодобывающую промышленность больше 
внимания. Незадолго до этого произошел советско-китайский дипломатический конфликт, вызванный идеоло-
гическими противоречиями руководителей СССР и Китая. Это незамедлительно сказалось и на экономических 
взаимоотношениях – Китай прекратил поставки олова в СССР. Правительство в течение 1961-1962 гг. и в по-
следующие годы принимало срочные меры по экономии олова и увеличению его добычи. Оловодобывающая 
промышленность получила большие капиталовложения [Там же, д. 180, л. 9-10, д. 225, л. 143, д. 236, л. 2-3].  

Основные результаты деятельности оловодобывающих предприятий Магаданской области представлены 
в Таблице 1. 

 
Таблица 1.  
 

Технико-экономические показатели добычи олова в концентрате  
в Магаданской области в 1957–1962 гг. 

 
Годы 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Добыто россыпного олова, т 689 735 330,5 377 315 526 
Добыто рудного олова, т 858 1083 1229,5 1926 2496 2531 
Общая добыча олова в концентрате, т 1547 1818 1560 2303 2811 3057 
Себестоимость 1 кг олова, руб. 13,4 13,3 11,7 8,18 7,8 7,6 
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Из приведенных данных видно, что за 1957-1962 гг. в Магаданском совнархозе было добыто 13096 т олова 
в концентрате, в том числе россыпного 2972,5 т (22,7%), рудного 10123,5 (77,3%). В 1957 и 1958 гг. добы-
ча олова возрастала, однако в 1959 г. последовало снижение, вызванное закрытием нескольких горных 
предприятий. С 1960 г. рост оловодобычи возобновился, что было связано с вводом в эксплуатацию 
Иультинского комбината и нескольких месторождений в Омсукчанском районе. В течение всего периода 
наблюдается последовательное и существенное снижение себестоимости добычи 1 кг олова. В 1962 г. 
один килограмм олова в концентрате обходился на 43,28% дешевле, чем в 1957 г. Прежде всего это обу-
славливалось механизацией горных работ, вводом новых месторождений, закрытием объектов с исто-
щившимися запасами. 

Основное количество металла добывалось на Чукотке. Так, в 1957 г. Чукотка дала 61% олова Магадан-
ской области, в 1958 г. – 62,6%, в 1959 – 60,19%, в 1962 г. – 68,66% [2, д. 48, л. 33-34, д. 112, л. 123, 141].  

По системе калькуляции, принятой в советской экономике тех лет, многие виды деятельности совнархоза 
являлись убыточными и дотировались государством. Оловодобыча занимала первое место по дотациям, то-
гда как золотодобыча дотировалась в минимальных размерах, а в некоторые годы работала без убытков. За 
1958-1962 гг. было получено 33,2 млн руб. дотаций на добычу олова, что составило 38,4% от общих дота-
ций, выделенных государством Магаданскому совнархозу за этот период.  

Партийные органы контролировали развитие оловодобычных работ в регионе. Особую активность про-
явил Омсукчанский районный комитет КПСС, добившийся сохранения и увеличения добычи олова на под-
ведомственной территории, хотя уже обсуждались варианты прекращения добычных работ из-за высокой 
себестоимости металла. 

В целом оловодобывающая промышленность Магаданской области в совнархозный период преодолела 
кризисное состояние, с 1960 г. добыча металла последовательно увеличилась. Сопоставительный анализ 
развития оловодобычи и золотодобычи в регионе позволяет сделать вывод о наличии идентичных острых 
проблем – большая текучесть кадров, производственный травматизм и запыленность горных выработок, не-
хватка жилья, устаревшее оборудование, истощение ряда месторождений и закрытие нескольких предпри-
ятий. В погоне за выполнением государственного плана оловоносные месторождения так же, как золотонос-
ные, зачастую подвергались выборочной отработке. При ведении горных работ в этот период не уделялось 
внимания соблюдению экологических норм. Так, например, Валькумейская оловообогатительная фабрика 
на Чукотке сбрасывала переработанную горную массу прямо в Восточно-Сибирское море (Чаунская губа). 
Практически все указанные недостатки сложились еще в эпоху Дальстроя, но в совнархозный период по 
многим направлениям удалось добиться положительных результатов. 

 
Список литературы 

 
1. Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. Р-137. Оп. 1. 
2. ГАМО. Ф. Р-137. Оп. 1/16. 
3. Зеляк В. Г. Пять металлов Дальстроя: история горнодобывающей промышленности Северо-Востока в 30-50-е гг. ХХ в. 

Магадан: Кордис, 2004. 283 с. 
 

HISTORY OF TIN-MINING INDUSTRY DEVELOPMENT  
OF MAGADAN COUNCIL OF NATIONAL ECONOMY: 1957-1962 

 
Vitalii Grigor'evich Zelyak, Ph. D. in History, Associate Professor 

Department of General History and History of Russia 
North-East State University in Magadan 

zelyak75@rambler.ru 
 

The author analyzes the dynamics of the second most important branch development of Magadan Council of National  
Economy – tin-mining, tells that the team of miners managed to overcome many crisis phenomena that took place during 
Dalstroy (Far North Construction Trust) epoch, and to increase tin mining, and pays special attention to the organizational 
structure of the industry, the acute problems typical of tin-, and gold-mining. 
 
Key words and phrases: tin-mining; Magadan Council of National Economy; Kolyma and Chukotka; tungsten. 
  


