
Между восточным районом и 
соцгородом еще шумит ковы-
лем степь, здесь кое-где еще 
расположены частные огороды, 
а на чертежах и эскизах проек-
тировщиков-градостроителей 
уже ясно обозначились основ-
ные черты будущего города Те-
миртау. Все это - труд десятков 
крупнейших проектных институ-
тов Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, Харькова, Алма-Аты, Таш-
кента, Ростова-на-Дону и ряда 
других городов Советского Со-
юза, которые были привлечены 
к разработке генерального пла-
на. Каким же будет новый го-
род? 0б этом уже некому рас-
сказать. Но документальные 
свидетельства все-таки сохра-
нились. Так, в 1958 году в темир-
тауской типографии количе-
ством всего в 500 экземпляров 
была отпечатана брошюра «Го-
род шагает в степь», написан-
ная главным архитектором го-
рода доктором технических наук 
В.Уклеиным, в которой он рас-
сказывает о том, как разраба-
тывался генеральный план раз-
вития Темиртау. 

Старый город был 
досадной ошибкой 

строителей 

После того как в поселке Са-
маркандском были построены 
КарГРЭС-1, Казахский метал-
лургический завод и завод СК, 
образовалась прочная хозяй-
ственная база для становления 
города. К тому времени благо-
даря приезду строителей (име-
ется в виду январь 1945 года) 
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же ситуация повторилась и 
сейчас, спустя 60 лет. 

была настолько мала, что уже 
через несколько лет оказалась 
полностью застроенной. Так 

дальше от зоны промышлен-
ных предприятий, а не начи-
нать застраивать наиболее 

ли жилой поселок, из которого 
впоследствии развился Старый 
город. Как считает В.Уклеин, 



не только уплотнили уже суще-
ствующий поселок, но и одно-
временно с возведением про-
мышленных объектов заложи-

выбрав это место под жилой 
поселок, строители допустили 
досадную ошибку. Заселенное 
место надо было заложить по-

приближенные к предприятиям 
участки. Именно это и позволя-
ет предположить, пишет В.Ук-
леин, что строители возводили 
временное жилье, а впослед-
ствии можно было подобрать 
более подходящее место. Но 
временное место оказалось 
постоянным. И Старый город 
вырос в основном именно в 
местах «временного» поселка, 
отрезанный заводами от водо-
хранилища, зажатый с востока 
узким полукольцом действую-
щих предприятий, а с запада -
поймами реки Нуры. Это в бы-
лые годы приносило много бед, 
так как в многоводные годы 
весной река выходила из бере-
гов, затапливая большие тер-
ритории. Кроме того, эта пло-
щадка, выбранная под времен-
ное строительство поселка, 

Каким должен был 
быть новый город 

в степи? 

Главным для последующего 
развития города стало решение 
о строительстве в Темиртау од-
ного из крупнейших в СССР про-
мышленных объектов - Кара-
гандинского металлургическо-
го комбината, что повлекло за 
собой приезд большого количе-
ства строителей. Вот тогда-то и 
был поставлен вопрос о необ-
ходимости увеличения города. 
Для прибывающих надо было 
строить не только жилье, но и 
школы, детские сады, столо-
вые, клубы, магазины, стадио-
ны и прочие общественные зда-
ния. А главное, все это нужно 
было обеспечить водой, теплом, 
электричеством, газом, транс-
портом и средствами связи. А 
еще нужны были хорошие доро-
ги, парки, скверы, бульвары -то 
есть нужно было построить но-
вый город. 

Интересен тот факт, что при 
проектировании Темиртау архи-
текторы не считали его времен-
ным, перед ними была постав-
лена четкая цель - город закла-
дывается на сотни лет. А значит, 
это живой организм, который 
будет жить, непрерывно разви-
ваясь, расширяясь территори-
ально, претерпевая крупные 
изменения в связи с будущим 
развитием промышленности, 
новыми техническими достиже-
ниями, усовершенствованными 
средствами транспорта. 

Так и было подсчитано, что 
только для обеспечения нужд 
металлургов и строителей по-
надобится около 80 (!) больших 
жилых кварталов, примерно 40 
общеобразовательных школ, 
более 70 детских учреждений, 
несколько крупных больниц, 
дворцов культуры, клубов и ряд 
иных общественных зданий. 

Продолжение на стр.З 

что для тех, кто приезжал в по-
селок для работы на заводе 
СК, на первоначальной пло-
щадке уже не нашлось места. 
Это-то и дало начало развитию 
новой площадки - соцгорода. 
По этим же причинам возник и 
третий поселок - на правом 
берегу. 

Именно с таким составом 
районов, а по сути с тремя раз-
розненными поселками, посе-
лок Самаркандский, насчиты-
вавший в октябре 1945 года 25 
тысяч жителей, и подошел к 
тому моменту, когда ему был 
присвоен статус города. 
Нельзя не отметить и тот факт, 
что при составлении первого 
генерального плана строи-
тельства Темиртау власти ре-
шили не брать во внимание 
развитие Старого города. Эта 



Продолжение. Начало на 
стр. 1, 2 

Место 
для строительства 

города 
даже не выбирали 
Площадку для строитель-

ства города и выбирать-то не 
пришлось - его определило 
месторасположение Казах-
станской Магнитки. Посколь-
ку площадка под завод была 

выбрана со всей тщательнос-
тью, то строить город решили 
в 5 км к востоку от соцгорода. 
То есть как раз на простран-
стве между новым заводом и 
уже застроенными квартала-
ми соцгорода. Но тут проекти-
ровщики столкнулись с боль-
шой помехой - неудачным 
расположением линии желез-
ной дороги из Темиртау в Ка-
раганду. Эта дорога проходи-
ла (да и сейчас проходит, хотя 
решение о ее переносе в об-
ход города было принято еще 
в начале 50-х годов) вдоль бе-
рега Самаркандского водохра-

загруженных транспортных уз-
лах возникают пока только в 
крупнейших городах, то в даль-
нейшем придется считаться с 
аналогичными трудностями и 
в городах меньшей величины, 
в том числе и в нашем про-
мышленном Темир-Тау», - пи-
сал главный архитектор горо-
да, а далее приводил мировую 
статистику несчастных случа-
ев. Так, например, в США в 
1941 году в результате несча-
стных случаев на городских 
улицах было убито 40 тысяч че-
ловек, а на дорогах Франции 
каждый час погибает один че-

Так что, определяя, какими 
должны быть дороги в Темир-
тау, проектировщики учитыва-
ли имеющийся в СССР опыт и 
даже мировую статистику. Так, 
например, В.Уклеин пишет, что 
в 1946 году в отдельных пунк-
тах Садового кольца (в Моск-
ве) за сутки проходило до 44 
тысяч грузовых и легковых ав-
томобилей, а к концу 50-х го-
дов интенсивность движения 
возросла в 1,5-2 раза. «Если 
большие затруднения с про-
пуском движения в наиболее 

дорожным полотном и станет 
разграничительной полосой 
для автодвижения во встреч-
ных направлениях, а значит, 
уменьшит опасность столкно-
вения и возможность несчаст-
ных случаев, увеличив при 
этом скорость движения. При 
этом проезжие части по обе-
им сторонам трамвайных пу-
тей будут достаточно широки-
ми - по9 м. 

Главная магистраль соеди-
нит три основные городские 
площади: площадь восточного 
района, на которой уже тогда 
было запланировано строи-
тельство самого крупного об-
щественного здания восточно-
го района - Дворца культуры 
металлургов на 1200 мест; об-
щегородскую центральную 
площадь - место размещения 
общегородских учреждений 
(там, где расположен акимат), 
и площадь западного района, 
соцгорода, с Дворцом культу-
ры химиков. 

Дорог должно быть 
много 

От центральной городской 
площади в южном направле-
нии было решено проложить 
вторую общегородскую магис-
траль, замкнуть которую дол-

жно было здание центрально-
го городского вокзала. Эти две 
взаимно перпендикулярные 
магистрали и стали, как пишет 
В.Уклеин, основными компо-
зиционными осями города. А к 
улицам общегородского зна-
чения были отнесены: застра-
иваемый в 1958 году пр. Стро-
ителей, тогда имевший статус 
бульвара и бывший на тот мо-
мент действующей магистра-
лью нового Темиртау. Он толь-
ко строился, но, согласно ген-
плану, и должен был стать кра-
сивым, зеленым и оживлен-
ным бульваром. 

Остальные магистрали 
проектировались таким обра-
зом, чтобы в совокупности со-
здать сетку городских улиц с 
интенсивным движением, в 
ячейках которой будут распо-
лагаться жилые кварталы и 
микрорайоны. 

Важно отметить: генпланом 
особо оговаривалось, что все 

городские дороги и тротуары 
должны быть асфальтирован-
ными. Например, только в 
1957 году в Темиртау было за-
асфальтировано 54 тысячи 
квадратных метров дорог и 
тротуаров. 

Проектирование 
микрорайонов было 

самой сложной 
задачей 

Пока готовился генплан, 
объемы жилищного строи-
тельства увеличивались из 
года в год. А проектировщики 
хотели к тому же спроектиро-
вать жилые кварталы таким 
образом, чтобы темиртаусцы 
не только жили в хорошо пост-
роенной квартире, но и чтобы 
эта квартира была хорошо раз-
мещена. 

Окончание на стр.4 



нилища, она лишала будущие 
городские районы непосред-
отвенного выхода к берегу, 

препятствовала слиянию жи-
лых районов с прибрежным 
парком культуры и отдыха, ста-
вила преграду удобным 
подъездам и подходам к бере-
говой части, то есть крайне 
неблагоприятно сказывалась 
на архитектурном решении го-
родского ансамбля. 

Дороги 
проектировали 

очень тщательно 

Довольно широкими автомо-
бильными дорогами мы обяза-
ны первым проектировщикам 
города. К работе по проекти-
рованию основных улиц они 
подошли очень тщательно, 
ведь от того, насколько пра-
вильно решена система глав-
ных улиц, в значительной сте-
пени зависела экономичность 
городского строительства и 
стоимость внутригородских 
перевозок, удобство жителей 
и, как пишет главный архитек-
тор города В.Уклеин, их безо-
пасность. 

каждый час погибает один че-
ловек. Так что именно эти дан-
ные и повлияли на то, что про-
ект генплана был согласован 
лишь после того, как проекти-
ровщики внесли в него ряд су-
щественных изменений, обес-
печивающих надежное, быст-
рое и безаварийное движение 
городского транспорта. 

Наш проспект 
Республики шире, 

чем Невский 
проспект 

Главной городской артерией 
стала широкая (45-60 м) маги-
страль, связавшая восточный 
район с соцгородом, - сейчас 
это пр. Республики. «Чтобы 
нагляднее уяснить себе запро-
ектированную ширину главной 
магистрали, - пишет В.Уклеин, 
- вспомним, что ширина ули-
цы Горького в Москве и Креща-
тика в Киеве равна 52 м, шири-
на Невского проспекта при 
подходе к Адмиралтейству со-
ставляет всего 25,5 м». В оси 
этой главной городской маги-
страли запроектировали трам-
вайную линию. Она будет не-
сколько приподниматься над 

Главной городской артерией стала широкая (45-60 м) магистраль, связав-
шая восточный район с соцгородом, - сейчас это пр. Республики 



Окончание. Начәло на 
стр.1-3 

То есть чтобы проживающие 
в ней люди были по возможно-
сти избавлены от уличного 
шума и пыли, чтобы вокруг 
было много зелени, воздуха и 
света, чтобы, как пишет В.Ук-
леин, можно было отдохнуть на 
воздухе. А еще чтобы можно 
было поблизости купить про-
дукты и предметы первой не-
обходимости, чтобы дети, идя 
вдетский сад или школу, не пе-
ресекали улиц с интенсивным 
движением, чтобы место их игр 
было в тихом, непыльном и 
уютном месте, на глазах у ро-
дителей. 

Что еще 
планировалось 

построить 
в Темиртау 

Наряду с культурно-бытовы-
ми учреждениями квартально-
го значения - школами, детс-
кими садами, магазинами и 
бытовыми мастерскими - ген-

ным станциям, закрытым бас-
сейнам, спортзалам, лыжным 
базам и станциям яхтклуба. 
Для обслуживания бытовых 
нужд населения была предус-
мотрена сеть бань, прачечных, 
гостиниц, комбинатов бытово-
го обслуживания. И конечно, в 
генплане особой группой вы-
делялось строительство обще-
ственных учреждений общего-
родского значения. Например, 
дом партийных и советских 
организаций, здания банков и 
так далее, которые планирова-
лось разместить на централь-
ной городской площади. 

Инфраструктура 
города и ее 

жизнеобеспечение 

С самого начала строитель-
ства власти уделяли особое 
внимание жизнеобеспечению 
города. Так что Темиртау обо-
рудовали всеми видами инже-
нерных сетей, в том числе хоз-
питьевыми и поливочными во-
допроводами, канализацией, а 
также обеспечили тепло-, 

По плану, ГДК должен был стать центральным зданием одного из микро-
районов города 

планом предусматривалось 
строительство развитой сети 
общественных зданий обще-
районного и общегородского 
значения. Например, из учеб-
ных зданий В.Уклеин называ-
ет: химико-металлургический 
институт на 2000 студентов, 
металлургический, строитель-
ный и механо-химический тех-
никумы, ремесленные и техни-
ческие училища, музыкальные 
школы. Учреждения культуры 
должны были быть представ-
лены дворцами культуры ме-
таллургов, энергетиков, хими-
ков и строителей, многими ки-
нотеатрами и библиотеками. 
Большое значение в генплане 
отводилось спортивным со-
оружениям - стадионам, вод-

электро- и газоснабжением. 
Например, только в 1957 году 
было проложено более 7 км 
водопровода и почти 9 км ка-
нализации. 

Большое внимание в генпла-
не уделялось и озеленению 
города. Планировалось, что 
общая площадь зеленых на-
саждений в Темиртау будет со-
ставлять 2500 гектаров. А на-
ряду с парками, скверами и 

бульварами будут созданы зе-
леные полосы между жильем 
и промышленными предприя-
тиями, и этот широкий зеле-
ный пояс вокруг города и во-
дохранилища защитит населе-
ние Темиртау от летней степ-
ной пыли и зимних буранов. 

Трамвай должен был 
стать основным 

видом транспорта 

Строительство трамвайных 
путей было поставлено разра-

ботчиками генплана в разряд 
важнейших мероприятий по 
благоустройству города. Пла-
нировалось, что основная трам-
вайная линия протяженностью 
11,5 км свяжет все районы го-
рода, начинаясь в Старом го-
роде и заканчиваясь у главной 
проходной металлургического 
комбината. Предполагалось со 
временем проложить и вспомо-
гательные трамвайные марш-
руты к проходным коксохими-
ческого производства и к пром-
базе строителей, а еще один 
маршрут должен был обслужи-
вать жителей соцгорода. 

В 1958 году, когда велось 
строительство первой очереди 
трамвайных линий, предпола-
галось, что трамвайные поез-
да будут состоять из одного 
моторного и одного прицепно-
го вагонов общей вместимос-
тью 156 человек. Отдельные 

поезда будут следовать один 
за другим с интервалом в 4-6 
минут, а в среднем трамваи 
будут ходить по 14 часов в сут-
ки, обслуживая как дневные, 
так и ночные смены промыш-
ленных предприятий. 

Нельзя не отметить и так 
факт, что в выборе транспорҮі. 
проектировщики отказались от 
внедрения в Темиртау трол-
лейбусного движения, хотя на 
его организацию понадоби-
лось бы значительно меньше 
денег. Проектировщики смот-
рели в будущее и решили не 
экономить на строительстве 
трамвайного полотна, так как 
поездки в этом виде транспор-
та были самыми дешевыми, 
что было важно для промыш-
ленного города. Да и пассажи-
ров трамваи перевозили боль-
ше, чем троллейбусы. 

Анна БОНДАРЬ 


