
Необычные факты из истории Темиртау 

Как на Памире появился перевал Темир-Тау? Кто подарил свое имя станции Муздыбай? Благодаря кому 
в Старом городе во второй половине 30-х годов началась закладка первой парковой зоны? 
Чем Темиртау обязан российскому городу Ленинграду? Кто в 1946 году спас темиртаусцев от малярии? 
И как в историю Темиртау вписывается колхоз имени Сталина? 

Сотрудники музея, работая в 
архивах со старыми документа
ми, то и дело находят интерес
ные факты из истории города. 
Порой это всего пара строк 
или маленький факт, но имен
но такие находки позволяют 
вносить новые штрихи в исто
рию сначала селения Жауыр-
Брод, потом поселка Самар
кандского, затем города Те
миртау. 

Право на владение землями, 
на которых сейчас расположе
ны Самаркандское водохрани
лище и город Темиртау, было 
получено скотоводом Тетигу-
лом и его сыновьями Оразбе-
ком, Ниязбеком и Турлыбе-
ком от генерал-губернатора 
Омска. Известно, что в нача
ле XX века с приходом в эти 
края переселенцев большой 
аул разделился: Оразбек от
кочевал в район нынешних 3 и 
4 микрорайонов, Ниязбек раз
бил аул в сопках у нынешнего 

называть по имени Муздыбая. 
На схеме расположения насе
ленных пунктов Покорной во
лости, составленной журнали
стом Яном Кантером в 20-е 
годы XX века, отмечен аул, где 
располагался дом Муздыбая 
Акшолакова. Эта сделанная 
вручную схема сохранилась 
до наших дней, и ее можно 
увидеть в городском музее. А 
именем Муздыбая по сей день 
называется промышленная 
железнодорожная станция в 
окрестностях Темиртау. 

- В 1909 году на переселен
ческом участке Жауыр-Брод 
был образован поселок Самар
кандский. Жителями поселка 
были немецкие семьи, прибыв
шие из центральных районов Парк в Старом городе 



Российской империи. Обосно
вавшись, переселенцы стали 
заниматься земледелием и ско
товодством. В 30-е годы, с на
чалом строительства плотины 
и КарГРЭС-1, деятельность на
селения Самаркандского раз
делилась. Жители, занимавши
еся сельским хозяйством, в 
1930 году вошли в колхоз име
ни Сталина, а жители, задей
ствованные на строительстве 
промышленных объектов - в 
основном прибывшие из дру
гих республик специалисты и 
семьи репрессированных, -
стали частью рабочего посел
ка. Но в то время это разделе
ние было условным, - расска
зывает старший научный со
трудник городского музея Та
тьяна Хмелева. 

молокозавода «Ren-Milk», Typ-
лыбек откочевал в район по
селка имени Г. Мустафина 
(Токаревка). Судьба следую
щих потомков Тетигула мало
известна. История сохранила 
только имя Муздыбая Акшо-
лакова, человека доброго и го
степриимного. О нем в своем 
романе «Караганда» упоминает 
казахский прозаик Габиден 
Мустафин. Все, кто в те вре
мена отправлялся в путь, зна
ли, что в доме Муздыбая Ак-
шолакова они могут остано
виться, поесть и передохнуть. 
Судьба лишила этого челове
ка детей и жены, и всю свою 
доброту и гостеприимство он 
дарил путникам. Его имя пере
давалось из уст в уста. Так эту 
местность постепенно стали 

1938 год. Первая аллея парка в Старом городе 

Все изменилось в августе 
1941 года, когда было принято 
решение о переселении хозцент-
ра колхоза имени Сталина из 
поселка Самарканд в связи с 
изъятием от колхоза части зем
ли под водохранилище и строи
тельством КарГРЭС-1. Так, осе
нью 1941 года было образовано 
новое село Самарканд - колхоз 
имени Сталина. То есть, по сути, 
стало как бы два поселка - ра
бочий Самаркандский и сельс
кохозяйственный Самарканд. 

- Как это произошло? В 
конце лета 1941 года жители 

колхоза имени Сталина, а это в 
большинстве были переселен
цы и их потомки, которые при
ехали сюда еще во время Рос
сийской империи, в считанные 
дни были отселены за террито
рию основного поселка Самар
кандского. Фактически полу
чилось два поселка. Сельчан 
переселили в совершенно иную 
точку, позднее этот колхоз 
имени Сталина переименовали 
в совхоз Ленинский, сейчас 
это крестьянское хозяйство 
«Айхан», - говорит Татьяна 
Хмелева. 

Так что именно в этом селе 
можно найти потомков тех, 
кто первыми начали создавать 
селение, строить дома, созда
вать инфраструктуру будущего 
поселка Самаркандского. Но 
некоторые переселенцы оста
лись на месте и жили на улицах 
Карагандинской, Нуринской, 
Колхозной и других в районе 
дамбы и гидроузла водохрани
лища. 1 октября 1945 года по
селок получил статус города с 
наименованием Темиртау. 

Окончание на стр. 15 



В СССР гамбузию выпустили в 1925 году вна
чале в Сухуми, а потом по всей Азии, Казахста
ну и на Украине. Жители Адлера безмерно бла
годарны рыбе. Благодаря ей с 1956 года на Чер
номорском побережье не случалось случаев ма
лярии. Стали открываться курорты. В Темир-
тау рыбки также справились с личинками ко
маров. Надо сказать, что многие темиртаусцы 
вылавливали этих рыбок из Самаркандского 
водохранилища и селили в своих аквариумах 

Как на Памире 
появился перевал 

Темир-Тау? 

В довоенные годы попробо
вать себя в качестве горного ту
риста было просто. Достаточно 
было приобрести путевки, прой
ти минимальный инструктаж и 
отправляться в поход. Многие 
люди увлекались этим видом 
спорта. После войны произо
шел очередной всплеск актив
ности. Тренировки проводились 
на сопке Жауыртау, высота ко
торой составляет около 700 м 
над уровнем моря, и Красных 
скалах. А в 1959 году работни
ки Карагандинского металлур
гического комбината организо
вали секцию туризма, которая 
объединила около 30 любите
лей путешествий. 

Оказывается, что для появле
ния этого мифа были все осно
вания. Еще в начале XX века 
ученые установили, что про
филактику малярии необходи
мо начинать с очистки водо
емов, в которых малярийные 
комары откладывают личинки. 
А в истории Темиртау был пе
риод, когда это заболевание 
стало настоящим бедствием. 

- В середине 40-х годов зна
чительно увеличилась заболе
ваемость малярией населения 
Темиртау. К тому времени 
было хорошо известно, что 
очистителем воды от личинок 
малярийного комара являлись 
рыбки гамбузии (верховодки) 
из Центральной Америки, для 
которых личинки - основной 
корм. Впервые гамбузии были 
завезены в СССР еще в 1924 
году в Абхазию, а затем рас-

роили каменные здания, поста
вили вышки и обнесли террито
рию двумя рядами колючей про
волоки. Фотографий этого лаге
ря, конечно же, нет. Воспоми
наний очевидцев тоже очень 
мало. Из них-то мы и знаем, что 
в числе этих немецких военноп
ленных была часть труппы Бер
линского музыкального театра. 
Понятно, что актеры и теат
ральные художники были ника
кими вояками, так что неудиви
тельно, что они попали в плен. 
Понятно и то, почему они оказа
лись в армии: в 1944 году в Гер
мании прошла тотальная моби
лизация, в армию призвали всех 
мужчин от 16 до 60 лет. Один из 
жителей Самаркандского в сво
их воспоминаниях рассказал, 
что пленные немцы давали кон
церты для другого лагеря воен
нопленных, где содержались 
японцы. В 1945 году в Темиртау 
открылось отделение Спасско-
Заводского лагеря для японских 
военнопленных. Оно было раз
мещено в бараках на Правом бе
регу Самаркандского водохра
нилища, - рассказывает Татья
на Хмелева. 

Также из воспоминаний ста
рожилов поселка известно, 
что военнопленные привлека
лись к строительству всех про
мышленных объектов будуще
го города. Японцы также рабо
тали на строительстве про
мышленных объектов, выра
щивали овощи на разбитых у 
лагеря плантациях. На терри
тории темиртауского отделе
ния Спасско-Заводского лаге
ря было захоронено 27 японс
ких граждан. 

В 1950 году оба отделения 
Спасско-Заводского лагеря 
№ 99 были ликвидированы. По
нятно, что имеющаяся информа
ция скудна, тем не менее о япон
ском лагере военнопленных до 
наших дней дошли хоть какие-то 
факты, тогда как о немецком ла-

- Сергей Киров приехал не 
только проверить, как идет ин
дустриальное развитие респуб
лики, строительство плотины в 
Самаркандском. В 1934 году ка
захстанские земли дали небыва
лый урожай, а Киров курировал 
и вопросы заготовки продоволь
ственного запаса на зиму. Инте
ресовала его и работа Карлага, -
отмечает Татьяна Хмелева. -
Его интересовало то, как живут 
люди, как строятся города. Впе
чатление об увиденном оказа
лось отвратительным. В Кара
ганде и Самаркандском люди 
ютились в саманных домишках. 
Киров был в шоке от того, в ка
ких условиях живут строители 
плотины и шахтеры в Караганде, 
как выглядят улицы в городах и 
селах. Его речь об итогах поезд
ки была полна разносов и пре
тензий: грязь на улицах, хаос на 
строительных площадках, полу
разваленные саманные дома, бе
зобразные дороги. 

Критика чиновника столь вы
сокого ранга дала толчок для 
существенных перемен в обли
ке и благоустройстве Караган
ды и близлежащих рабочих по
селков. Самаркандский не стал 
исключением. После визита 
Сергея Кирова улучшился об
лик населенных пунктов, тех
ническое оснащение строек. 
Особое внимание стало уде
ляться озеленению - высажи
вали сады и аллеи в Караганде, 
а в Самаркандском началась 
закладка первого парка. 

Где располагались 
лагеря пленных 

немцев 
и японцев? 

Спасско-Заводской (Караган
динский) специальный лагерь 
для военнопленных № 99 Уп
равления по делам военноплен-

Окончание. Начало на 
стр. 14 

Чем Темиртау 
обязан 

Ленинграду? 

Эта информация когда-то 
была известна многим и не явля
лась секретной для первых жите
лей Темиртау. Еще в 1933 году 
было принято решение о том, что 
шефами над КазССР будут Ле
нинград (ныне Санкт-Петербург) 
и Ленинградская область. По
скольку в то время Самаркандс
кий располагался в той части Те
миртау, где ныне находится Ста
рый город, именно там можно 
увидеть результаты этой самой 
шефской помощи - дома, пост
роенные по старым ленинградс
ким проектам. Кто был в Ленинг
раде в советское время или побы
вал в нынешнем Санкт-Петер
бурге, отмечают, что в этом горо
де есть районы, архитектура ко
торых сравнима с архитектурой 
Старого города, а также старых 
районов Караганды. 

- Отмечу, что проекты по 
строительству плотины Самар
кандского водохранилища со
ставляли именно ленинградс
кие институты. Из Ленинграда 
в поселок Самаркандский при
ехали геодезисты для строи
тельства плотины, - поясняет 
Татьяна Хмелева. 

Следует отметить, что и сле
дующий факт из истории Те
миртау тесно связан именно с 
этим шефством. Речь идет об 
ответе на вопрос, благодаря 
кому в Старом городе во второй 
половине 30-х годов началась 
закладка первой парковой 
зоны. Оказывается, чтобы про
верить, как развивается Казах
стан, насколько успешно шефы 
из Ленинграда работают на этой 
территории, как идет развитие 
промышленности, КазССР в 



сентябре 1934 года посетил 
первый секретарь обкома Ком
мунистической партии Ленинг
радской области Сергей Киров. 
До него чиновники подобного 
ранга в республику не приезжа
ли. Так что это был первый эк
замен и для руководства Казах
стана. Скажем прямо, этот эк
замен был провален. Рабочая 
поездка Сергея Кирова включа
ла визиты в Алма-Атинскую, 
Восточно-Казахстанскую, Севе-
ро-Казахстанскую области, в 
города Талды-Курган, Семипа
латинск, Усть-Каменогорск, Ка
раганду, Кокчетав, Петропав
ловск, в сотни сел, в том числе 
в поселок Самаркандский,где 
строилась плотина. 

7 мая 1964 года на картах Па
мира, в районе Фанских гор, по
явилось название «Перевал им. 
Темир-Тау». Этот перевал был 
открыт и покорен альпинистами 
Карагандинского металлурги
ческого комбината. Высочай
шая точка перевала (4270 м) 
также носит имя нашего города. 

- Память о темиртауских путе
шественниках осталась и в Кар-
каралинских горах. В 1970 году 
на самой высокой точке горного 
массива - пике Комсомола (сей
час Жиренсакал) - заложена па
мятная плита от комсомольцев 
Казахстанской Магнитки. И если 
фотодокументов о том, как те-
миртаусцы восходили на Памир, 
у нас нет, то фотография, свиде
тельствующая об установке па
мятной плиты на пике Комсомо
ла (эту гору все знают и нередко 
называют Трезубцем), в фондах 
музея имеется. При поездке в 
Каркаралинск можете попытать
ся отыскать эту плиту, - говорит 
Татьяна Хмелева. 

1 октября 1975 года решени
ем Карагандинского облсовета 
по туризму и экскурсиям был 
утвержден статус клуба турис
тов «Магнит». За время своего 
существования члены клуба 
совершили водные, пешеход
ные, велосипедные, лыжные, 
горные и автопутешествия. 
Прошли маршрутами по Тянь-
Шаню, Памиру, Кавказу, Кар
патам, Саянам, Алтаю, Каре
лии и другим районам СССР. 

Анна БОНДАРЬ 

8 публикации использованы 
фотографии из фондов те-
миртауского историко-крае-
ведческого музея и личного 
архива Шикапа Ромашкина. 

пространены по климатичес
ким районам, благоприятным 
для размножения малярийного 
комара, - рассказывает Татья
на Хмелева. - 15 августа 1946 
года оргкомитет исполкома Ка
рагандинского областного сове
та депутатов трудящихся по 
Темиртау в целях борьбы с ма
лярией принял решение запус
тить в Самаркандское водохра
нилище мальков рыбки гамбу
зии, способствующей очище
нию водохранилища. 

Через год рыбки уничтожили 
всех личинок, и ситуация норма
лизовалась. Рыбки прекрасно 
прижились в Самаркандском во
дохранилище, даже холодные 
зимы им не повредили. Эти рыб
ки способны замерзать, а потом 
весной оттаивать и продолжать 
свою жизнедеятельность. Есть 
ли такие рыбки в Самаркандс
ком водохранилище сегодня -
неизвестно. А вот когда в нашем 
озере появились раки и откуда, 
известно точно. В 60-е годы ка
чество воды искусственного во
доема стало угрожающе опас
ным. В то время не было столь 
строгих норм по очистке сточ
ных вод промышленных пред
приятий. Так вот, чтобы спасти 
флору и фауну Самаркандского 
водохранилища, а также вер
нуть жителям возможность ло
вить рыбу и употреблять ее в 
пищу, а также предотвратить 
загрязнение Нуры, в Самаркан
дское водохранилище были за
везены и выпущены раки. С 
тех пор они и обитают в водо
еме. В конце 90-х годов их по
пуляция, опять же из-за ухуд
шения качества воды, несколь
ко сократилась, но сейчас ра
кам ничего не угрожает, и зап
рета на их добычу нет. 

ных и интернированных НКВД' 
СССР был организован в 1941 
году. В нем содержалось около 
3 тысяч пленных немцев. К кон
цу 1942 года, после окружения 
гитлеровских войск под Сталин
градом, количество военноплен
ных начало расти. Еще большим 
количество пленных стало в 
1944 году. Так что именно в этот 
год отделение лагеря для немец
ких военнопленных на 800 чело
век было организовано и в Са
маркандском. Располагалось 
оно в бараках на улице Панфи
лова, огороженных двумя ряда
ми колючей проволоки. 

- Жители поселка были очень 
удивлены, когда в районе улицы 
Панфилова за кладбищем пост-

гере военнопленных практичес
ки ничего не известно. 

Кто в 1946 году 
спас темиртаусцев 

от малярии? 
И сегодня малярия остается 

одной из самых опасных бо
лезней. Но современные роди
тели этим фактом своих детей, 
проживающих в Темиртау, не 
пугают. А те, кто были детьми 
в 50-70-е годы, хорошо по
мнят, как папы и мамы расска
зывали всяческие страшилки о 
том, что ходить на водохрани
лище нельзя: комары покусают 
и дети заболеют малярией. 


