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Сарыарка - Центральный Казахстан, мелкосопочник, народные 

названия: "Золотая степь", "Бескрайняя степь", "Богатая степь", 

"Обширная степь", но понятие "Желтый хребет" - недословный перевод. 

...Границы Сарыарки представляют полеозойский цоколь, опоясанный 

на западе Тургайской впадиной, на севере - Западно-Сибирской ни-

зменностью, на востоке Чингиз-Алакальской впадиной. Так обосновал 

академик К.И.Сатпаев. В административном отношении Сарыарка 

включает области Кокчетавскую, Целиноградскую, Карагандинскую, 

Джезказганскую, восточную часть Павлодарской, западную часть 

Семипалатинской. В состав экономического района Центрального 

Казахстана входят карагандинская и Джезказганская области. 

Карагандинская область занимает центральную часть Сарыарки... 

Разведанные запасы скарново-магнезитовых руд Кентобинского 

месторождения, приуроченного к контакту гранодиоритов топарского 

комплекса с терриченно-карбонатными, эффузивно-пирокластичекими 

породами фамена и углистокремнистыми сланцами турне, служат 

сырьевойбазой   Карагандинскому     металлургическому комбинату...

 Наличие на террнтории  Сарыарки  сырьевой   базы   послужило 

развитию   нашего   города...   Весной  в   1905 году восемнадцать семей,   

приехавших   из   Самарской и Саратовской губерний, которые 

поселились на левобережье  реки  Нуры  в 35  километрах   к   северо-

западу  от Караганды. Это было началом 

создания     поселка,    который впоследствии стал называться 

Самаркандским,       у       сопки Джаур-Брод...   Население  поселка     

ежегодно     увеличивалось  за   счет  переселенцев  и местных жителей. 

Насчитывалось 118 хозяйств, число проживающих - 583 человека...  

В   недрах   края   лежит золотая руда. 

Ею народ овладеет посредством труда 

И   построит   себе   дворцы   и театры, 

Станет жизнь еще лучше и краше тогда... 

Сакен   Сейфуллин   {перевод 

Ю.Феоктистова). 

 

Империалистическая и гражданская войны принесли казахстанскому 

народу, как и народам России, разорение. Из 307 национализированных 

предприятий Казахстана 250 бездействовали. Добыча нефти сократилась 

в 4 раза. Карагандинского угля - в 5 раз, а добыча медной руды пре-

кратилась совсем. Полностью были выведены из строя Риддерские 

рудники, Экибастузские угольные копи и Спасская обогатительная 

фабрика. В упадке находилось сельское хозяйство. 



….Подъем Казахской республики начался с 1925-1930 годов. В 1927 

году строится Турксиб - первенец Казахстана. Были достигнуты первые 

успехи в развитии промышленности. Быстро развивающиеся 

Карагандинские шахты требовали электроэнергию и воду. Заманчивым 

выглядело предложение группы работников Госплана о размещении 

вблизи Караганды завода черной металлургии. Эта мысль созрела в конце 

193 года... 12 февраля 1931 года состоялось техническое совещание 

экспедиционного сектора гидрологического института. Были заслушаны 

доклады Л.Корнакова и М.Протасьева. В принятом решении предлагалось 

строительство большого водохранилища у поселка Самаркандского... 

С зимы 1931 года и с начала 1932 годов институт приступил к 

проработке мероприятий по полному зарегулированию стока Нуры для 

нужд Карагандинских каменноугольных копий, завода черной 

металлургии, электростанций и других промышленных предприятий. 

Запланированная Госпланом электростанция у поселка Самаркандского 

требовала 500000 кубометров воды в сутки, а с учетом кругооборота 

воды 35-40 млн.кубометров в год. Еще 100 млн.кубометров предстояло 

выделить на обогащение угля, 40 млн.кубометров для хозяйственного и 

питьевого снабжения карагандинцев. Общее количество воды для всех 

возможных потребителей достигало 200-300 млн., а если учесть расход 

воды на орошаемые земли колхозов и поселков, то всего в течение года 

должно было быть задействовано 25022 тыс.кубометров воды... 

Плотину было решено сооружать у поселка Самаркандского. Ее возвели 

высотою в 20 метров, а длиной - в 300, преградив путь степной реке, 

которая образовала водохранилище объемом 250 млн.кубометров. 

Таким образом, наличие воды, близость Карагандинских коксующихся 

углей, атасуйских железных и марганцевых руд, известняков обусловили 

возникновение и быстрое развитие нашего города и промышленных 

объектов. 

В І942 году вступила в строй мощная тепловая электростанция 

КарГРЭС-1 и железнодорожная линия между станцией Солонички и 

Темир- 

1943-1945 годах завершилось строительство Казахского передельного 

металлургического завода, сданы в эксплуатацию первые цехи завода 

синтетического каучука. Эти предприятия создали прочную 

экономическую базу для строительства города. 

Дальнейшее его развитие зависело от возведения гиганта металлургии - 

Карметкомбината... Первая очередь строительства комбината осу-

ществлялась в 50-е годы, а в 1960 году комбинат уже выпускал 

промышленную продукцию. Помимо ведущих отраслей 

промышленности, определивших основной народнохозяйственный 

профиль города, появились объекты, обслуживающие предприятия: 

электроремонтные, кирпичные, деревообрабатывающие, заводы 

сборочного железобетона,      карьеры     различных предприятия пищевой 

и местной промышленности. Таковы в общих чертах экономические 

основы развития города, которые по темпам роста численности населения 

занимают одно из первых мест в Республике Казахстан. Территория, на 

которой раскинулся город, представляет всхолмленную степную равнину 

Центрального Казахстана с уклоном на север, в сторону водохранилища. 

С южной стороны окружен грядой высоких гор (сопок), с севера - 

водохранилище и с востока замыкает огромные корпуса Магнитки, на 

западе он уходит в широкую долину Нуры. Развернутая в таком природ-



ном окружении застройка города имеет расчлененную структуру и 

состоит из 4-х обособленных и постепенно сливающихся между собой 

жилых районов. 

Старый город, который построен за поселком Самаркандским, 

сооружался для строителей КарГРЭС-1. передельного металлургического 

завода и других вспомогательных промышленных объектов. 

Преобладающий тип застройки - одноэтажные здания барачного типа, 

возникшие в годы войны, и мелкие одно-, двухэтажные жилые дома... 

Лишь в центре строилась небольшая группа домов, которые определяли 

центральную часть данного района: Дом культуры энергетиков, Дворец 

металлургов, трех-, четырехэтажные жилые дома с магазинами в первых 

этажах. Эта застройка осуществлена в 50-е годы на прямоугольной 

площади с красивым сквером и городским парком в 6 га, где растут 

типичные деревья и кустарники, характерные для Центрального 

Казахстана... 

В начале 40-х годов возникла необходимость освоения новой площади в 

2-3 км к юго-востоку от старого города, который получил наименование 

соцгород. Все три раздробленные части, объединенные в октябре 1945 

года, были городом Темиртау.   

К тому времени в нем проживало около 25 тысяч человек. 

Расширение селитебной территории наметилось в основном к востоку от 

соцгорода, в его северо-восточной части проектировалось создание 

общегородского центра, согласно генплану... Здания в 4-5 этажей 

составляли теперь от общего объема нового жилищного строительства 60 

процентов, а от этого и ставились иные задачи. С учетом местных 

природных условий, размещения промышленности и сложившейся к 

этому времени капитальной застройки наметилась    сетка    основных 

магистралей и улиц. В начале 50-х годов в 2км от КарМК стал 

застраиваться восточный жилой район, возводились современные 

типовые трех- и четырехэтажные дома с благоустроенными квартирами. 

Проектирование жилищного и гражданского строительства в городе, 

выполнявшееся ранее отраслевыми институтами, было передано 

спецорганизации ГПИ Горстройпроект города Москвы (1955г.), коллек-

тивом которого составлен госпроект Темиртау (автор проекта 

Ю.Соколов). В 1960 году началось жилищное строительство между 

восточной и западной частями города, расстояние между которыми 

составило 2,5-3,0 км. 

В 1960-1966 годах жилищное строительство продолжалось в 

микрорайонах       центральной части города. В 1971 году развитие   

Темиртау   осуществляется  в  соответствии  с   новым генпланом, 

разработанным авторским коллективом под руководством   директора   

института    В.Шкварикова.    Характерной     частью    ландшафта  

Темиртау   является    наличие    Самаркандского водохранилища, вокруг 

которого на полосе шириной в 3 км расположен город. Важным 
природным фактором   для   решения градостроительных     задач    

является     рельеф местности - равнинный, удобный для застройки,  

имеющих ряд местных возвышенностей.    Главные     улицы     проходят 

параллельно берегу воoхранилища   (проспекты Ленина, Мира, улица   

Димитрова),   пешеходные пути и районные улицы   (проспекты   

Металлургов, Комсомольский,   улицы  Свердлова, Чернышевского)   

ведут к берегу. В местах пересечения      главных      магистралей 

расположены   административные,     культурные,     спортивные,   

торговые,   учебные   здания,    формирующие    общегородской  центр,  



который  расположен вдоль проспекта  Ленина   и   ориентированный   на 

зеркало водохранилища. Главная    площадь   размещена    на пр. 

Металлургов. 

В Темиртау имеются учебные заведения: завод-втуз (при 

Карметкомбинате), металлургический, химико-механический, 

строительный техникумы, Актауский индустриальный техникум, педа-

гогическое училище, более 90 детских дошкольных учреждений, 40 

общеобразовательных школ, семь средних специальных учебных 

заведении, семь СПТУ, филиал Гипромеза, лаборатория химико-ме-

таллургического института АН КазССР, Дворец культуры, четыре Дома 

культуры, пять кинотеатров, историко-краеведческий музей, спортивные 

комплексы "Карбид , "Металлург", "Цементник", "Строитель", пять 

стадионов, четыре плавательных бассейна, 70 спортивных залов, 

спортивные клубы "Булат", "КМС", "Металлург", "Полимер" и т.д. 

В   Темиртау   проживают   Герой Советского Союза Ф.Камалдинов, 

Герои Социалистического Труда Т.Адам-Юсупов, Е.Баигазиев, К.Баймур- 

зинов, М.Муслимов, А.Хвостов, П.Шевченко, лауреаты Государственной 
премии СССР С.Дрожжин (1979), Я.Мери. (1982), Н.Ефимович (1983), 

М.Акбиев, В.Мирко, Г.Цымбал (1984), В.Бургов, В.Емушинцев, Г.Эпов 

(1981). 

В 1971 году наш город награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Темиртау - крупный центр черной металлургии, химической, 

энергетической, цементной промышленности и стройиндустрии. 

Промышленная продукция предприятия нашего города известна не 

только бывшим республикам Советского Союза, но и заказчикам стран 

мира. Темиртау - крупный железнодорожный узел с конечной станцией. 

Он соединен с Карагандой, городами России. Автомагистраль связывает 

Темиртау с городами и селами Казахстана, другими республиками и 

странами мира. 

Дорогой читатель, заканчивая свой очерк, я обращаю твое внимание на 

то, что хочу особо отметить деятельность талантливых людей-производ-

ственников, членов литобъединения "Магнит", которые "жар души своей" 

посвящали вам - людям труда, строителям нашего города, промыш-

ленных гигантов, героям войны и труда. За 18 лет через "Магнит" прошло 

много тех, кто в своих произведениях славил наш город, трудовые 

подвиги строителей. Среди них писатель Д.Оськин, поэт Н.Фетько и 

другие. 

Николай ЛАЗЬКО. 
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