
110 лет предшественнику города 

В прошлом номере «ВГ» писала о том, какие события предшествовали появлению поселка 
Самаркандский (и, следовательно, города Темиртау), которому в этом году исполняется 110 лет. 
На этой неделе мы отправились в старую часть Темиртау, чтобы найти хоть какие-то следы поселка. 

По сути, история нашего го
рода начинается не с 1 октября 
1945 года, а гораздо раньше — 
с 1905-1909 годов. В 1905 году 
поселок переселенцев получил 
название Джаур (Жаур-Брод) 
по имени самой высокой сопки 
в гряде на правом берегу Нуры. 
Это название поселок носил 4 
года, а в 1909 году был переиме
нован в Самаркандский. Он во
шел в состав Покорной волос
ти Акмолинского уезда. 

— В поселке как раз и нача
ли развивать инфраструктуру: 
открылась первая начальная 3-
классная школа, где преподава
ли на немецком и русском язы
ках. Первыми учителями были 
Карл Кремер и Федор Горный. 
Обучение в школе было плат
ным — 3 рубля в год и 25 кизя
ков для отопления помеще
ния, — рассказывает старожил 
Темиртау Тамара Дидик. — В 
1910 году в поселке была от
крыта первая больница на 10 
коек, состоящая из трех бара
ков. Больница была открыта 
английскими концессионерами 
со Спасских медных рудников. 
Она получила название Пикет
ной, потому что находилась на 
некотором удалении от посел
ка. Первым фельдшером стал 
Иван Семенович Басенко. 

— Следующая значимая дата 
в истории поселка — 1917 год. 
Здесь была установлена совет
ская власть, и, как свидетель
ствуют документы того перио
да, для этого не понадобилось 
революционных выступлений. 
А вот первый сельский револю
ционный комитет в поселке был 
создан спустя два года, в 1919 
году. Его председателем стал 
некто Финк, а секретарем — 
Александр Бреннер, — говорит 
Тамара Дидик. 

В 1924 году Покорная во
лость, в состав которой входил 
поселок Самаркандский, вош
ла в Промышленную волость с 
центром в Больше-Михайлов-
ке, а уже в 1926 году советская 
власть отказалась от царских 
названий, и волости стали на
зываться районами. В 1928-м на 
базе поселка были созданы три 
сельхозартели. 

В 1929-1931 годах поселок 
Самаркандский был центром 
Тельманского района. Как раз 
в то время в окрестностях по
селка работала геологическая 
экспедиция во главе с Куаны-
шем Сатпаевым. По итогам ра
боты было сделано заключение: 
«Район поселка как бы самой 
природой предназначен для 
того, чтобы в будущем стать 

В то время поселок состоял из саманных бараков, заносимых снегом по 
самые крыши. Прежде чем выйти на улицу, надо было откопать дверь. На 
выручку приходили соседи 

электростанции КарГРЭС-1 
(Карагандинской государ
ственной электростанции). 

ной электростанции, а 18 ок
тября запущена первая турби
на Карагандинской ГРЭС-1. 

ния развития Карагандинского 
угольного бассейна начато со
оружение водовода Самарканд 



центром черной металлургии 
Казахстана». 

В 1932 году Тельманский 
район, в который входил посе
лок, вошел в состав Карагандин
ской области. В этот период в 
поселке работает первая ле
нинградская гидрологическая 
экспедиция, изучавшая водные 
ресурсы Нуры. Для обеспече-

О численности населения 
поселка тех лет можно судить 
по данным переписи, которая 
проводилась в 1911 году Акмо
линским уездным управлением 
земледелия. Комиссия отмети
ла, что в поселке, состоящем 
из 84 домов, проживают 583 
человека — 317 мужчин и 266 
женщин. 

— Караганда протяженностью 
38 км. Начато строительство 
железнодорожной ветки Соло-
нички - Самарканд. 

Весной 1934 года совместно 
с проектом сооружения плоти
ны и водохранилища был ут
вержден технический проект 
строительства первой в Цент
ральном Казахстане тепловой 

Начались геодезические рабо
ты. А в 1935 году постановле
нием ЦИК от 30 декабря Кара
гандинскому горсовету переда
ны 8 аулсоветов прилегающей 
сельской местности, в том чис
ле и Самаркандский, где в 1936 
году открылась первая типовая 
двухэтажная средняя школа 
№26 (№1). 

В июле 1939 года было завер
шено сооружение Самаркандс
кой плотины, на Нуре возведе
на дамба (20 м в высоту, 300 м в 
ширину), и река стала запол
нять водохранилище общей 
площадью 8000 гектаров. По 
данным Академии наук Казах
стана, эта работа продолжалась 
22 года и закончилась весной 
1961 года. Общая длина водо
хранилища составила 20 км, 
ширина — 6,5 км, максималь
ная глубина — 17 м. В этом же 
году была введена в действие 
поселковая хлебопекарня, а 
также закончилось строитель
ство железнодорожной ветки, 
связавшей Самаркандский с 
Карагандой. 

В 1940 году было принято 
постановление «О строитель
стве завода синтетического ка
учука — Совпрен-2». 

1941 год — начало войны. Из 
Самаркандского на фронт ушло 
более 250 человек, 175 из них 
погибли. В этот же год началось 
строительство завода синтети
ческого каучука. В трудней
ших условиях, при нехватке 
рабочих рук и материалов, 
живя в землянках и палатках, 
строители возводили карбид
ную и известковую печи. 

В начале октября 1942 года, 
когда шли упорные бои за Ста
линград, было осуществлено 
апробирование первого котла 
Карагандинской государствен-

Строительство здания ГРЭС-1 
было начато в 1934 году. А 25 
апреля 1941 года было приня
то постановление Совета На
родных Комиссаров СССР о 
строительстве в Казахстане ме
таллургического передельного 
завода. 

С 1943 года поселок стал про
мышленным — начал работу 
завод синтетического каучука. 
17 июня 1943 года получен пер
вый карбид кальция. Этот день 
считается днем рождения заво
да синтетического каучука. 
Промышленность продолжала 
развиваться, и 16 марта 1943 
года по решению Государствен
ного комитета обороны на базе 
мастерских КарГРЭС был орга
низован ремонтно-механичес-
кий (затем литейно-механичес-
кий) завод, основной задачей 
которого было обеспечение 
запчастями электростанций 
страны. 

Сооружение Казахского ме
таллургического завода нача
лось в суровые и грозные майс
кие дни третьего года войны. 
Для ускорения темпов строи
тельства сюда было мобилизо
вано 3000 человек. Стройку 
объявили народной. 

7 октября 1943 года был об
разован трест «Казметаллург-
строй». В поселке стала выхо
дить первая местная газета — 
«Строитель». В этом же году в 
городе открыт завод по произ
водству растительного масла. 

8 июне 1944 года строители 
сдали механический цех Казах
ского металлургического заво
да, затем — кузнечный и чугу
нолитейный, а 31 декабря вы
дала первую плавку мартеновс
кая печь №1. 

Окончание на стр. 17 

И в наши дни на ул. Колхозной можно найти те самые саманные дома, из 
которых состоял Темиртау, когда в 1945 году получил статус города. 
Сегодня они выглядят уже иначе. Тем не менее, это те самые дома. 

Самая первая улица тогда еще поселка Самаркандский была названа в 
честь Владимира Ленина. Под этим названием улица просуществовала 
примерно 15 лет. В 1957 году по решению исполкома городского совета на
чалась работа по упорядочению наименований улиц и нумерации домов. И 
улица Ленина была переименована в Колхозную, так как, по мнению руко
водителей города, к тому моменту она перестала быть одной из лучших 



В июле 1939 года было завершено сооружение Самаркандской плотины, 
на Ну ре возведена дамба (20 м в высоту, 300 м в ширину), и река стала 
заполнять водохранилище общей площадью 8000 гектаров 

что дома строились по старому, 
еще дореволюционному проек
ту. Комнатки для прислуги очень 
маленькие, в них могут помес
титься только односпальная кро
вать и шкаф для одежды и белья. 
В некоторых из этих комнат нет 
даже окон, их можно сравнить с 
кельями. Интересно, что в те 
времена, когда жилья в городе не 
хватало и люди жили в комму
налках, порой маленькой семье 
(без детей или с одним ребенком) 
доставалась именно эта келья, по 
проекту предназначенная для 
прислуги. Позже надобность в 
коммуналках отпала. Только вот 
комната для прислуги никогда по 
назначению не использовалась. 
Старинные дома с такими ком
натками есть в Москве и Санкт-
Петербурге. Те, кто ездил в эти 
города, могли видеть дома, очень 
уж напоминающие по облику и 
планировке эти два старогородс
ких здания. 

Не менее интересен дом № 187 
на пр. Республики, где долгое 
время располагалась первая го
родская аптека; дом №13 на ул. 

для Санкт-Петербурга. Поэтому 
дома в Старом городе можно на
звать уникальными. 

Старый город: 
что ни дом, 

то уникальное 
строение 

В нашем городе только два 
здания считаются памятниками 
архитектуры — это Темиртаус-
кий Дворец культуры и театр 
для детей и юношества. После
дний как раз расположен в Ста
ром городе. Но это здание не 
единственное, которое по пра
ву следует назвать уникальным. 
Уникальных если не в масшта
бах мировой архитектуры, то в 
масштабах нашего города зда
ний в старой части Темиртау на
берется с десяток. Все они из 
числа первых серьезных строе
ний, которые появились в посел
ке Самаркандский еще до того, 
как он стал городом Темиртау. 

Первыми серьезными строени-

КарГРЭС, был сдан в эксплуата
цию первый благоустроенный 
дом на улице Панфилова. 

Уже к концу 1940 года на 
площадку будущей КарГРЭС-1 
стало поступать оборудование 
для котла ТКП-7. А коллектив 
строителей КарГРЭС-1 попол
нился отрядом монтажников 
Уралэнергомонтажа. 

С началом Великой Отече
ственной войны строительство 
КарГРЭС-1 было форсировано. 
Это было связано, в первую оче
редь, с эвакуацией в Караганду 
завода имени Пархоменко и за
вода проката цветных металлов, 
а также швейных, обувных фаб
рик и цементного завода. Из-за 
быстрого роста промышленных 
предприятий, быстрого расши
рения действующих предприя
тий и ввода в строй эвакуирован
ных заводов и фабрик Караган
да испытывала дефицит элект
рических мощностей. Поэтому 
так важно было как можно бы
стрее ввести в строй КарГРЭС-
1. В поселок прибывали строи
тели и монтажники с различных 

ны. Среди них были чеченцы и 
ингуши, немцы, поляки, крымс
кие татары. И профессии у людей 
были далеко не строительные: 
инженеры, врачи, учителя, музы
канты и художники. Это их тру
дами создавались коллективы ху
дожественной самодеятельности, 
народные театры. А переселенцы 
из ликвидированной в те годы 
Немецкой автономной республи
ки в Поволжье стали каменщика
ми и плотниками, землекопами и 
сталеварами. При этом условия 
жизни были ужасными. До наших 
дней сохранилась информация о 
том, что одну из групп численно
стью 80 человек разместили в 
двух стандартных бараках площа
дью 35 кв. м. Нары в два яруса, 
санитарных условий никаких, так 
что смертность среди переселен
цев была высокой, — рассказы
вает Тамара Дидик. 

Но зарождающаяся угольная 
промышленность остро нужда
лась в электроэнергии, и в 1935 
году возле существовавшего с на
чала XX века Самаркандского с 
населением 200 человек на Нуре 
начали строительство гидроузла. 

Решение о строительстве элек
тростанции было принято еще 15 
июня 1929 года. С этого времени 
и начались работы по развитию 
Карагандинского угольного бас
сейна и подготовке к сооружению 
на берегу Нуры Карагандинской 
электростанции. А 15 августа 
1931 года ЦК ВКП(б) принял по
становление «Об увеличении 
угольных коксовых ресурсов» и 
предложил: «Предрешить вопрос 
и приступить в 1932 году к пост
ройке электростанции в Караган
де и обязать ВСНХ СССР присту
пить к исследовательским рабо
там по водоснабжению бассейна». 
Так в начале 1932 года по реше
нию энергоцентра и было созда
но управление КарГРЭСстроя в 
поселке Самаркандский. Первым 
начальником управления был 
Николай Евсеев. По договору с 
КарГРЭСстроем в Караганду при
ехала экспедиция Ленинградско
го гидрогеологического институ
та, которая после трехлетних ра-

Окончание. Начало на стр. 16 

— Вот так постепенно в по
селке были введены в строй не
сколько промышленных объек
тов, население поселка уже со
ставляло более 20 тысяч чело
век, в нем строили многоэтаж
ные дома, у поселка была соб
ственная железнодорожная 
ветка, а в будущем на его тер
ритории должен был быть по
строен металлургический ком
бинат. Все это и стало поводом 
для присвоения поселку Са
маркандский статуса города, — 
поясняет Тамара Дидик. 

Именно 
со Старого города 

начал свою 
историю 

современный 
Темиртау 

С 1909 по 1930 год маленький 
поселок Самаркандский был од
ним из многих небольших насе
ленных пунктов. А в начале 30-х 
годов в нашем районе располо
жились номерные поселки 
НКВД, в которых жили выслан
ные из центральных и западных 
районов СССР. В 1934 году этой 
рабочей силе нашлось примене
ние — началось строительство 
плотины на Нуре, будущего Са
маркандского водохранилища. 
Тогда-то и были сделаны первые 
шаги в становлении будущего 
Старого города. Еще более зна
чимым событием стало строи
тельство первой в Центральном 
Казахстане тепловой электро
станции — КарГРЭС-1. Люди из 
этих поселков правдами и неправ
дами стремились перебраться 
сюда, потому что тут была рабо
та, а значит, возможность хоть 
как-то сохранить свои семьи. 

В то время поселок состоял из 
саманных бараков, заносимых 
снегом по самые крыши (часть 
этих бараков и сегодня можно 
увидеть в Старом городе, напри
мер, на ул. Колхозной). А жите-



лям поселка приходилось много 
и тяжело работать, при этом се
мьи все равно жили в ужасной 
нищете, да и чувство голода у 
людей было постоянным. А самое 
главное, все эти семьи высланных 
в Казахстан были бесправными. 
У них не было документов: со
гласно действовавшему в то вре
мя положению трудовые пересе
ленцы не имели права на их полу
чение. Подержать в руках свой 
документ—трудовую книжку — 
переселенцы могли не часто: при 
проведении собраний они могли 
голосовать, поднимая ее, а выда
валась трудовая книжка только 
на один день. Ежедневно пересе
ленцы были обязаны приходить 
в спецкомендатуру и отмечаться, 
невзирая на состояние здоровья 
и погоду. Всего за годы коллек
тивизации в Центральный Казах
стан выслали 52 тысячи кресть
янских семей, что вместе с деть
ми и стариками составило от 1,5 
до 2 миллионов человек. Часть из 
них стали жителями номерных 
поселков, окруживших поселок 
Самаркандский. А в 1935 году, 
когда на строительстве промыш
ленных объектов в поселке была 
острая нехватка рабочих рук, 
сюда перевели два лагпункта, где 
содержались заключенные по 58-
й статье — «враги народа». Затем, 
спустя 10-15 лет, для многих из 
них место ссылки стало местом 
постоянного жительства, но не 
по собственному желанию — 
просто людей лишили права вы
езда с территории Темиртау. 

— Этот список будущих темир-
таусцев пополнили и те, кого как 
неблагонадежных выслали в Са
маркандский в первые годы вой-

бот выбрала место для сооруже
ния плотины и водохранилища в 
30 км от Караганды. 

Строилась и станция. В посе
лок Самаркандский были коман
дированы 20 инженеров и меха
ников, работавших на сооруже
нии Днепрогэса. А также специ
алисты по строительству желез
ных дорог, ведь электростанцию 
нужно было соединить с Караган
динской железной дорогой. Для 
этого было начато ее строитель
ство от стройплощадки до стан
ции Солонички (протяженность 
— 25 км). И уже в ноябре 1935 
года железнодорожная ветка со
единила строящуюся КарГРЭС-
1 с Карагандинским отделением 
Омской железной дороги. 

С этого периода фронт работ 
расширялся, строительство ве
лось и на плотине, и на главном 
корпусе КарГРЭС-1. На строй
площадках работали не только 
трудпереселенцы, но и рабочие, 
прибывавшие из Караганды и 
близлежащих сел. Но если труд-
переселенцы жили в бараках и об 
их удобствах НКВД не беспоко
ился, то для вольнонаемных ра
бочих нужно было жилье. Посе
лок Самаркандский столкнулся с 
проблемой, которую надо было 
решать. Поэтому одновременно с 
плотиной и станцией строили ча
стично благоустроенное жилье. 
Именно в те годы были построе
ны три брусковых двухэтажных 
дома на участке, где в наши дни 
расположена улица Школьная. 
Были построены детские ясли, 
ведь в те годы детей брали в детс
кий сад и с 1-2 месяцев. Было 
построено здание школы на этой 
же улице, неподалеку — клуб 

электростанций Украины. Ос
новная группа была со Штеров-
ской ГРЭС в составе 200 чело
век. Специалисты не только 
приехали сами, но и привезли 8 
вагонов с оборудованием. До Ка
раганды этот состав добирался 
полтора месяца, эшелон то и 
дело бомбили и обстреливали. 

—Как рассказывали очевидцы, 
на строительстве и монтаже стан
ции и оборудования люди рабо
тали самоотверженно, работы не 
прекращалась даже в морозы и 
ненастье. А инженеры и техники, 
машинисты котлов и турбин ра
ботали слесарями, электриками. 
Причем рабочие смены порой 
зашкаливали за 12 часов. Это и 
позволило 18 октября 1942 года 
запустить первую очередь КарГ-
РЭС-1, то есть первый котел про
изводительностью 120-150тонн 
в час и первую турбину мощнос
тью 25 мегаватт. В этот же пери
од было принято решение о стро
ительстве металлургического за
вода возле Караганды, а точнее, в 
поселке Самаркандский поблизо
сти от КарГРЭС-1. И уже 31 де
кабря 1944 года Казахский метал
лургический завод вступил в 
строй, —говорит Тамара Дидик. 

Так что к 1944 году в Самар
кандском уже были два крупных 
предприятия. Поселок рос, стро
ились дома, больница. Позже 
именно эта часть нынешнего Те
миртау получит название Ста
рый город. Хотя до 1958 года, 
пока не началось строительство 
Казахстанской Магнитки, этот 
район Темиртау был централь
ным, его застраивали по старым 
проектам, которые разрабатыва
лись еще до революции 1917 года 

ями в поселке Самаркандский 
стали два многоэтажных (в то 
время четырехэтажные дома счи
тались высотными зданиями) 
дома — № 18 и 20, которые были 
построены на улице Панфилова. 
Их строительство началось в 
1936 году, а завершилось в 1940 
году. Казалось бы, радость-то ка
кая — первое благоустроенное 
жилье! Но тогдашние жители по
селка — строители КарГРЭС-1, 
водохранилища, первой поселко
вой школы, детского сада — не 
захотели заселяться в дома с удоб
ствами. В фондах городского му
зея сохранились документы о со
бытиях тех лет, воспоминания 
очевидцев: «...удивительное 
дело — жить в них [в домах] ник
то не захотел. Семьи к тому вре
мени обзавелись домашним хозяй
ством, скотом и расставаться со 
всем этим не хотели. Пришлось 
руководителям [КарГРЭС-1 ] вес
ти упорную агитацию. И появи
лись на балконах козы, овцы, а 
уже позже для скота построили 
сарайчики». Так что мало кто зна
ет, что эти удобные сарайчики во 
дворе, наличие которых вызыва
ло зависть жителей центральных 
жилых комплексов, первоначаль
но были построены для домашне
го скота. 

Интересны эти два дома и ар
хитектурным обликом: разная 
величина балконов, высокие по
толки, большие окна. Но и это 
не все. Есть у этих двух домов 
свой секрет: в квартирах имеют
ся комнаты для прислуги. Конеч
но, когда строились эти дома, о 
прислуге и речи не было. Зато 
наличие этих комнатушек — 
хорошее доказательство того, 

Тольятти, возле арыка, где был 
расположен магазин «Семена», и 
дом №140 на пр. Республики, где 
раньше было общежитие (теперь 
он стоит разбитый), — оба эти 
дома были построены сразу пос
ле войны. Нельзя оставить без 
внимания дом №1 на ул. Казах
станской и № 179 на пр. Респуб
лики: старожилы помнят, что в 
них ранее располагались магази
ны «Джамиля» и «Детский мир». 
А еще дом № 11 на ул. Казахстан
ской, в котором по сей день на
ходится детская библиотека. 

—Те дома строились в первые 
годы после войны, причем по ав
торским проектам, адаптирован
ным к нашим условиям. Хотя 
время было тяжелое, экономи
ка разрушена, но дома строили 
добротные, удобные и краси
вые, — говорит Тамара Дидик. 

Важно и то, что этот уголок 
Старого города задумывался как 
единый комплекс, поэтому и 
стиль выдерживали, и барельеф
ные украшения на зданиях пре
дусмотрели, да и в квартирах 
лепнина тоже имеется. То, что 
при строительстве самого старо
го жилого района Темиртау 
были использованы столь старые 
архитектурные проекты, можно 
считать если не чудом, то боль
шой удачей. Мало какой из та
ких молодых городов, как Темир
тау, может похвалиться наличи
ем столь красивых зданий. 

Анна БОНДАРЬ 
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