
Какие юбилеи Темиртау отметит в 2014 году 
Нынешний год богат на даты. Так, 110 лет назад у подножия сопок обосновались первые 18 семей 
переселенцев, а 105 лет назад это селение переименовали в поселок Самарканд, который и положил 
начало истории Темиртау. И именно в 1909 году была открыта первая школа. 

История 
современного 

Темиртау 
началась 

благодаря 
столыпинской 

реформе... 

В 1904 году, 110 лет назад, в 
Акмолинскую губернию при
были первые 18 семей пересе
ленцев. Немцы и русские от
правились в этот степной край 
во время столыпинской аграр
ной реформы. Они обоснова
лись на левом берегу Нуры, на 
караванном пути Балхаш — Са
марканд. 

Массовые переселения нача
лись в 1904 году, а в марте 1905 
года прибыли еще 40 семей из 
Нодзерского уезда Самарской 
губернии. В уездном управле-

считают историки, начало этой 
дружбе положила засуха 1906 
года. Уже в мае степь была жел
тая, у переселенцев выгорели 
посевы, по всему Центральному 
Казахстану прокатилась волна 
падежа скота. Но именно эта 
беда сплотила переселенцев и 
местное население. 

Следующая значимая дата в 
истории Темиртау - 1909 год. 
В фондах городского музея со
хранилась выписка из журнала 
Акмолинского уездного обще
го присутствия от 10 февраля 
1909 года, когда было издано 
постановление о присвоении 
участку Жаур-Брод статуса се
ления Самаркандское. Так по
селок Жаур-Брод, название ко
торого нередко сокращали до 
Жаур или писали в иной транс
крипции - Жауыр, стал Самар
кандским, или Самаркандом 
(было два варианта названия 
поселка). По поводу возникно-



1935 год. Строительство КарГРЭС-1 

...а продолжилась 
после решения 

советского 
правительства 
создать здесь 
центр черной 
металлургии 
Казахстана 

85 лет назад, в 1929 году, в 
окрестностях поселка Самар
канд начала работу геологичес
кая экспедиция во главе с Куа-
нышбеком Сатпаевым. Работа 
длилась два года. По ее итогам 
было сделано заключение: 
«Район поселка Самарканд как 

ральном Казахстане тепловой 
электростанции - КарГРЭС-1. 
В 1934 году в поселке начались 
геодезические работы. И спу
стя пять лет, в июле 1939 года, 
было завершено сооружение 
Самаркандской плотины, на 
реке Нура была возведена дам
ба 20 метров в высоту, 300 
метров в ширину, и река стала 
заполнять водохранилище об
щей площадью 8 тысяч гекта
ров. По данным Академии 
наук Казахстана, эта работа 
продолжалась 22 года и закон
чилась весной 1961 года. Об
щая длина водохранилища со
ставила 20 км, ширина - 6,5 
км, максимальная глубина -
17 метров. 

казахи распахивали участки и 
сеяли просо, из него каши ва
рили, растирали его в муку, 
пекли лепешки. 

Нельзя не отметить и тот факт, 
что революционные бури, сотря
савшие Российскую империю, в 
эти места не докатывались. 
Слишком суровой была жизнь, 
политикой интересовались еди
ницы. Только в 1919 году, то есть 
95 лет назад, в поселке был со
здан первый сельский ревком. 
Его председателем стал некто 
Финк, а секретарем - Александр 
Бреннер. Впрочем, следующие 
пять лет поселок жил практичес
ки без изменений. Новые веяния 
советской власти коснутся сель
чан лишь в 1924 году. 

вения этого названия существу
ет три версии. Первая из них 
основана на следующем: среди 
переселенцев было много нем
цев. На немецком языке слово 
«канд» означает «населенный 
пункт», «селение». Исходя из 
этого, переселенцы новым на
званием хотели подчеркнуть 
свое происхождение (а они при
были из Самарской губернии), 
соединив корни «Самар» и 
«канд». Новое название означа
ло «селение самарцев». Соглас
но второй версии, названием 
отмечалось, что поселок нахо
дится на караванном пути Бал
хаш - Самарканд. В третьем 
варианте отражено казахское 
слово «кант» - «сахар». Корен
ное население, собираясь в по
селок, говорило: «Мы идем к 
самарцам за кантом», то есть за 
сахаром или за сладостями. Как 
бы то ни было, но название по
селка прижилось. 

Следует отметить, что в этом 
же 1909 году поселок вошел в 
Покорную волость Акмолинско
го уезда, и в нем была открыта 
первая начальная трехклассная 
школа, где преподавание велось 
на немецком и русском языках. 
Первыми учителями были Карл 
Кремер и Федор Горный. Сто
имость обучения составляла 3 
рубля в год и 25 кизяков для ото
пления помещения. 

Интересен и такой факт: с 
1909 года на землях будущего 
Темиртау постоянно жили ка
захи, русские, немцы, белору
сы, украинцы, эстонцы, литов
цы. С 1909 года селение Самар
кандское начало крепнуть, 
люди в нем, по свидетельству 
старожилов, жили зажиточно, 
держали огромное количество 
скота, развивали целину. Уро
жаи были хорошие. Переселен-

нии по делам переселенцев им 
рекомендовали разбить учас
ток на левом берегу реки Нуры, 
в 30 км от Караганды. Так и был 
основан первый переселенчес
кий поселок Жаур-Брод - по 
названию самой высокой в гря
де сопки. Народ прибыл трудо
любивый, отдающий себе отчет 
в том, что климат здесь суро
вее, чем в Поволжье, и потому 
к зиме крошечное селение из 
саманных домишек и доброт
ных землянок было готово. 

Но обосноваться на новом ме
сте без конфликтов с местным 
населением не удалось. В нача
ле октября 1905 года к месту 
своей постоянной зимовки при
шли три аула - Нурлыбековых, 
Турлубековых, Оразбековых из 
рода Мурат племени Оргын 
(кстати, среди наших горожан 
есть потомки этого рода) - и 
обнаружили, что лучшие земли 
заняты. Естественно, это вызва
ло протест. Было зафиксирова
но несколько вооруженных 
столкновений между хозяевами 
этой земли и переселенцами. 
Хозяева земель увели у пересе
ленцев часть скота. Так случи
лось, что тогда мужчин в селе
нии не было: они готовили зем
ли, мерили участки. Вернув
шись, мужчины узнали, в чем 
дело. А среди переселенцев был 
унтер-офицер царской армии, 
участник русско-японской вой
ны на Дальнем Востоке (имя его 
не сохранилось). Он возглавил 
отряд, который поехал отбивать 
скот. Скот отбили. По свидетель
ству одних, были раненые и по
гибшие, другие говорили, что 
была только драка. Однако уез
дное управление по делам пере
селенцев быстро отреагировало 
на эти события, проведя разъяс
нительную работу. В итоге один 



аул ушел зимовать в район, где в 
советское время находились мя
сокомбинат и молочный завод и 
из-под земли били ключи, а ос
тальные - туда, где сейчас рас
положен 4 микрорайон. Здесь 
тоже были ключи. Так и зажили 
вместе люди разного вероиспо
ведания, образа жизни, посте
пенно осваивая язык, культуру 
и обычаи друг друга. Правда, как 

цы стали сеять пшеницу — до 
них ее на наших землях не вы
ращивали. Хотя бытует мне
ние, что казахи кроме ското
водства ничем не занимались, 
коренное население развивало 
и растениеводство. Весной ка
захские аулы уходили на юг, 
ведь у каждого рода были зем
ли и на юге, и в центре. Вот как 
раз в своих южных владениях 

А начнутся изменения с пе
реименований. В 1924 году По
корная волость, в составе ко
торой был поселок Самарканд, 
вошла в Промышленную во
лость с центром в Больше-Ми-
хайловке. Спустя два года во
лости переименуют в районы. 
Но с 1929 по 1931 год поселок 
Самарканд будет являться цен
тром Тельманского района. 

бы самой природой предназна
чен для того, чтобы в будущем 
стать центром черной метал
лургии Казахстана». Так что 
следующая значимая дата в ис
тории Темиртау - весна 1934 
года. 80 лет назад совместно с 
проектом сооружения плоти
ны и водохранилища был ут
вержден технический проект 
строительства первой в Цент-

На 1939 год приходятся еще 
два значимых факта. 75 лет на
зад на территории будущего 
Темиртау дала первую продук
цию поселковая хлебопекарня. 
И столько же лет назад была 
построена железнодорожная 
ветка, связавшая Самарканд с 
Карагандой. 

Окончание на стр. 59 



Поселок Самаркандский, 1946 год. На переднем плане забор Казахско
го металлургического завода и улица Карагандинская. В правом верхнем 
углу - мясокомбинат, расположенный в районе гидроузла на правом бере
гу водохранилища 

Старое фото поселка Самаркандского. Мы не смогли определить, от
куда сделана фотография. Если кто-то из читателей сможет описать 
снимок, будем рады сообщению по телефону 98-21-26 

Окончание. Начало на стр. 58 

Интересен и следующий 
факт: в 1939 году в поселке Са
маркандском был открыт кру
жок для глухих, размещавший
ся в единственной комнате ста
рого клуба КарГРЭС-1. Так что 
нынешний Дом культуры глу
хих, в который годы спустя пре
образовался этот кружок, яв
ляется старейшим учреждени
ем культуры города. 

Как Великая 
Отечественная 

война повлияла 
на развитие 

города 

Напомним, что в начале 30-
х годов вокруг маленького 
степного поселка Самарканд
ского Карагандинской облас
ти появляются номерные по
селки НКВД, заселявшиеся 
переселенцами. В итоге кос
тяк населения поселка к нача
лу Великой Отечественной 
войны сложился из спецпере-
селенческих семей, прибыв
ших из Украины, России на 
строительство плотины и Кар-
ГРЭС-1 . Их дети и внуки и се
годня живут в нашем городе. 
Несколько поколений Бурха-
тьевых, Гореловых, Чередни-
ковых, Зацепиловых, Тюрюш-
киных, Реуцких, Ковригиных 
честно трудились, приумно
жая славу нашего города. А к 
началу Великой Отечествен
ной войны в поселке Самар
кандском проживало около 
300 семей, общая численность 
населения составляла около 
1000 человек. До наших дней 
сохранились данные о том, 
что на начало войны в Самар
кандском имелось 120 строе
ний, преимущественно бара-

начала выпуска на заводе СК 
углекислоты, а 14 февраля 
можно отмечать 50-летие про
изводства этилацетата. Правда, 
этих производств уже не суще
ствует. Тем не менее это пред
приятие в 2014 году все же счи
тается именинником. 15 лет 
назад, в 1999 году, на базе ПО 
«Карбид» был образован Те-
миртауский химико-металлур
гический завод, позже -
ТЭМК. 

Еще одна дата в летописи Те-
миртау приходится на 1944 год 
- в поселке Самаркандском 
появился первый лагерь для во
еннопленных. В начале 1944 
года в Караганду пришел эше
лон с немцами, взятыми в плен 
под Сталинградом, часть из них 
была направлена на крупней
шие стройки той поры, в том 
числе и в поселок. Лагерь, в 
котором они проживали, рас
полагался на улице Панфилова 
в районе старого кладбища. Он 
состоял из саманных бараков, 
обнесенных двумя рядами ко
лючей проволоки. Лагерей для 
военнопленных было два. Офи
церский состав содержался в 
более благоустроенном лагере, 
он располагался напротив глав
ной проходной КарГРЭС-1. А 
бывшие рядовые японской ар
мии жили в лагере на правом 
берегу, в районе старого мясо
комбината. Там же, в ложбине 
между двумя сопками (где дачи 
ЛМЗ), было кладбище японс
ких военнослужащих. Еще в 
70-е годы на этой территории 
можно было найти вертикаль
но врытые в землю камни и де
ревянные столбики, которыми 
отмечали могилы. Военноплен
ные немцы и японцы работали 
на строительстве Казахского 
металлургического завода, за
вода СК и объектов соцкульт-
быта. Например, японцы стро
или дома, которые находились 

Старом городе, он был рассчи
тан на 6 тысяч человек. В этом 
же году в Темиртау начал рабо
ту и первый хлебозавод. Прав-

рии Темиртау это было един
ственное волнение населения. 
Для подавления мятежа ис
пользовали боевое оружие. В 

ся», - говорилось в записке 
областного комитета партии в 
ЦК КПСС. 

Бунт был подавлен. Он длил-



да, эти три именинника не смо
гут отпраздновать 65-летие. 
Если парк в Старом городе в 
последние годы хотя бы пыта
лись преобразовать в прогулоч
ную зону, то на территории 
бывшего стадиона ныне строят 
коттеджи, а здание хлебозаво
да в 2006 году было переобору
довано под мини-котельную. 
Еще два именинника, которых 
уже нет, - это мясокомбинат, 
который был открыт 30 сентяб
ря 1939 года на правом берегу 
водохранилища, и терапевти
ческая больница в Соцгороде, 
начавшая работу в ноябре 1939 
года. 

Теперь же настал черед юби
ляров, существующих и в наши 
дни. 31 января 1959 года выш
ло постановление ЦК КПСС и 
Совмина СССР о строительстве 
в Темиртау трамвайного парка. 
Его история в последние деся
тилетия печальна, парк теряет 
один маршрут за другим. Так 
что свое 55-летие, которое бу
дет отмечаться 5 сентября, ког
да была пущена первая очередь, 
трамвайный парк встретит, 
имея в активе всего один марш
рут - № 4. Также 5 сентября 
55-й день рождения будет отме
чать городская станция скорой 
медицинской помощи. 

Бунт строителей 
Казахстанской 

Магнитки в 1959 
году послужил 
своеобразным 

толчком 
для жилищного 
строительства 

29 июля исполняется 55 лет 
темиртаускому бунту. В исто-

результате столкновений с 
властями, по официальным 
данным, 16 рабочих убито, 27 
- ранено, около 70 - аресто
вано и осуждено. Также ране
но 28 милиционеров. 

Все, кто помнит события 
1959 года, говорят, что бунт 
вспыхнул стихийно. Причины 
бунта называются одни и те 
же: отсутствие питьевой воды, 
низкие заработки, некаче
ственные обеды в столовых, 
которых еще и не хватало на 
всех, плохое снабжение мага
зинов, нерешенные жилищные 
проблемы. 

«Во время массовых беспо
рядков в районе универмага 
было убито 11 активных орга
низаторов и участников, 5 че
ловек умерло от ран в больни
це, 27 - получили тяжелые и 
средние ранения. 28 солдат и 
офицеров и работников мили
ции, участвовавших в ликви
дации беспорядков, получили 
тяжелые и средние ранения. 
Оружие применялось только 
против участников грабежа 
магазинов, против тех, кто 
стрелял из огнестрельного 
оружия в солдат и офицеров, 
работников милиции, дружин
ников и нападал на них с но
жами, камнями и палками. В 
ходе ликвидации беспорядка, 
а также в результате опера
тивно-розыскных мероприя
тий и следственной работы по 
состоянию на 11 августа с / г 
было задержано 174 челове
ка. Из них органами КГБ арес
товано 17 активных участни
ков и организаторов массовых 
беспорядков и 19 человек -
органами милиции за грабежи 
магазинов. Из числа задер
жанных освобождено 68 чело
век. Степень вины остальных 
70 задержанных определяет

ся 6 дней. Утром 4 августа в 
Темиртау началась привычная 
жизнь, а вместе с ней и изме
нения в лучшую сторону. 
Бунт заставил власти заду
маться о комфорте строите
лей. Утро 4 августа началось 
с возобновления работ на 
строительстве Казахстанской 
Магнитки. А по городу езди
ли грузовики, в которые гру
зили возвращенное государ
ственное имущество. Общий 
ущерб, причиненный беспо
рядками, был оценен в 1,5 
миллиона рублей (по ценам до 
1961 года). 

Стройке было выделено 30 
тысяч кв. м сборных жилых 
домов, 100 пассажирских ва
гончиков для жилья, 10 сбор
ных столовых на 1000 мест, 
2 клуба, 4 поликлиники с пол
ным оборудованием, 250 гру
зовиков и 50 автобусов. Пол
ки магазинов ломились от де
фицитных товаров. Это назы
валось «московским снабже
нием». К осени на Горке 
Дружбы не стало палаточно
го городка. На месте, где он 
располагался, высадили дере
вья. Но, что интересно, они 
не прижились. А почти через 
год после событий 1959 года, 
3 июля 1960 года в 15:07, до
менная печь № 1 Карагандин
ского металлургического за
вода выдала первый казах
станский чугун. Этот день до 
сих пор отмечается как день 
рождения комбината. 

Анна БОНДАРЬ 

В публикации использо
ваны данные и фотогра
фии из фондов темирта-
уского историко-краевед-
ческого музея. 

в районе нынешнего кафе «Асе-
га». Лагерь японских военноп
ленных прекратил свое суще
ствование в 1949 году, или 65 
лет назад. 

Развитие 
Темиртау 

в послевоенный 
период 

Этот отрезок истории Темир
тау следует начать 1 октября 
1945 года. И пускай эта дата в 
2014 году не юбилейная, но 
именно 69 лет назад поселок 
Самаркандский получил статус 
города и был назван Темиртау. 
А в 1949 году в старой части 
Темиртау был открыт парк, где 
среди тенистых аллей располо
жились эстрада и танцевальная 
площадка, аттракционы. 

Тогда же начал работу пер
вый в городе стадион «Метал
лург», также расположенный в 

ки. Но, когда многие промыш
ленные районы СССР были 
оккупированы, Государ
ственный Комитет Обороны 
принял решение о строитель
стве металлургического заво
да именно здесь. В итоге в 
июне 2014 года исполнится 
70 лет со дня сдачи механи
ческого цеха Казахского ме
таллургического завода. Сле
дом за ним были введены в 
строй кузнечный и чугуноли
тейный цеха, а 31 декабря 
1944 года выдала первую 
плавку мартеновская печь 
№ 1. В 1970 году Казахский 
металлургический завод стал 
подразделением Кармета по 
выпуску сортового проката. 

Именно с началом Великой 
Отечественной войны решени
ем правительства строитель
ство завода СК было включено 
в число первоочередных. Прав
да, работы шли поэтапно. И 
если говорить о юбилеях, то в 
этом году исполнится 60 лет с 

Проходная 


