
ГОДЫ СЛАВНЫХ ПОБЕД 

О БШИРЕН и богат Централь
ный Казахстан, разнообраз

ны его природные условия. До Ок
тябрьской революции этот край, 
как и весь Казахстан, был отсталой 
окраиной царской России. Его не
сметные богатства находились в 
руках буржуазии, помещиков, баев-
феодалов и иностранных капита
листов, которые жестоко угнетали 
и эксплуатировали трудящиеся мас
сы. Царское правительство умыш
ленно задерживало экономическое 
и культурное развитие этого края, 
стремилось держать казахский на
род в темноте и невежестве, пре
пятствовало росту его националь
ного самосознания. Колониальная 
политика царизма активно поддер
живалась казахской эксплуататор
ской верхушкой. 

Работай класс Казахстана стал 
формироваться в конце XIX ве
ка. В Центральном Казахстане 
русскими купцами были построены 
Николаевский, Благодатно-Стефанов-
склй, Александровский, Косьмо-
Дамиановский и другие заводики 
по выплавке цветных металлов. В 
90-х годах возникли спасские, кар-
сакпайские и успенские горноруд
ные предприятия, на Джезказган
ском месторождении меди созданы 
Покровский, Никольский, Златоус-
товский и другие рудники. В нача
ле XX века русские промышленни
ки продали Успенский рудник, 
Спасский медеплавильный завод, 
Карагандинские копи иностранным 
капиталистам. Русские капиталисты 
и иностранные концессионеры стре
мились получить от предприятий 
как можно больше прибыли. 

В начале XX века в Казахстан 
начали проникать марксистские 
идеи. В 1901—1907 гг. происходит 
бурное развитие революционного 
движения. Наиболее крупная заба
стовка произошла на Карагандин
ской копи в 1903 году. В числе 
руководителей и активных участ
ников забастовки были Сихимбаев 
Бекбосын, Серикбаев Спан, Бекжа-
нов Смагул и другие. Под руковод
ством рабочего класса, местных 
групп и организаций РСДРП на ре
волюционную борьбу с царизмом 
поднимались крестьяне, городская 
беднота и солдаты. 15 ноября 1905 
года в Каркаралинске вместе с тру-

огромной стране, в том 
числе и в Казахстане, 
в течение трех—четы
рех месяцев. Для уп
равления Степным кра
ем и Акмолинской об
ластью был образован 
Временный комиссариат, 
который 16 декабря об

ратился ко всем Советам на местах 
с призывом брать власть в свои 
руки. К концу февраля 1918 года 
во всех городах, волостях, селах и 
аулах были организованы Советы. 
На Спасском заводе, Карагандин
ских копях и Успенском руднике 
избрали фабрично-заводские коми
теты, на карсакпайских предприя
тиях — ревком. 3 марта 1918 
года состоялся Акмолинский уезд
ный съезд рабочих, солдатских, 
крестьянских и мусульманских де
путатов. В этот же день из Карка-
ралинска поступила телеграмма о 
признании Центральной власти Со
вета народных комиссаров и об 
установлении Советской власти в 
уезде. 

Деятельность Советов по социа-
листическому строительству была 
прервана гражданской войной, на
вязанной советскому народу иност
ранными интервентами и внутрен
ней контрреволюцией. В июне 1918 
года почти вся территория нынеш
ней Карагандинской области попа
ла под власть белогвардейских банд 
Колчака. В июне 1919 года в 
результате победоносных действий 
Красной Армии на Восточном фрон
те начался окончательный разгром 
белых армий Колчака. 30 октяб
ря 1919 года передовые части 
Красной Армии вступили в город 
Петропавловск, 25 ноября — в го
род Акмолинск. 5 декабря 1919 
года кавалерийский полк имени Сте
пана Разина вступил на террито
рию Спасского завода. В этот же 
день Красная Армия заняла Кара
ганду, а 12 декабря был осво
божден Каркаралинск. В освобож
денных районах восстанавливалась 
Советская власть. 

В январе 1920 года комиссары 
одной из частей Красной Армии по
могают в создании коммунистиче
ской ячейки на Спасском заводе. 
В конце этого же года коммунисти
ческие ячейки были организованы 
в селе Б. Михайловка, в поселках 
Дубовский, Зеленая Балка, Нельды 
и др. Почти во всех комячейках 
были организованы женсоветы. Од
новременно с организацией ячеек 
РКП(б) создавались ячейки Комму
нистического Союза молодежи. На 
Спасском заводе комсомольцы вместе 
с членами коммунистической ячей-

левали трудности восстановительно
го периода. Образование СССР и 
вхождение в него Казахстана в со
ставе РСФСР как автономной рес
публики воодушевило рабочих и 
крестьян области на новые трудо
вые подвиги. Была создана основа 
еще большему укреплению дружбы 
между русским и казахским народа
ми, упрочению государственной 
власти в республике. 

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство принимают 
ряд мер в деле развития социали
стической культуры, особенно в 
ликвидации культурной отсталости 
трудящихся национальных окраин. 
В нашей области, как и во всей 
республике, развернулась всенарод
ная борьба, в первую очередь за 
открытие школ, за ликвидацию не
грамотности. Местные партийные 
органы области, благодаря братской 
помощи русского народа, проделали 
значительную работу по расширению 
школьной сети и укреплению 
ее учебной базы. Были открыты 
в первое время начальные школы, 
затем школы-коммуны, изданы в 
центральных городах РСФСР учеб
ники на казахском и русском язы
ках. В 1924-25 учебном го
ду, например, в Каркаралинском 
уезде функционировала 51 школа, 
где было 1.383 учащихся. В них 
работало 70 учителей. 

К концу восстановительного пе
риода были осуществлены некото
рые мероприятия по улучшению ме
дицинского обслуживания населе
ния. Так, в 1925 году в городе 
Каркаралинске работала больница, 
в которой имелось 12 медицинских 
работников. 

В Джезказганском промышленном 
районе проводится ряд мероприя
тий по улучшению партийно-орга
низационной работы. 20 сентября 
1925 года на Карсакпайском заводе 
создается первичная партийная 
организация. В середине октября 
1926 года состоялась первая рай
онная партийная конференция. 
Районная партийная организация 
объединяла 5 первичных партийных 
ячеек с 47 членами и 26 канди
датами в члены партии. 

Многие республики, области и 
города шефствовали над возведени
ем Карсакпайского медеплавильного 
завода, посылали специалистов, ква
лифицированных рабочих. Так. с 
мая по август 1926 года из горо
дов Российской Федерации и Ка
захстана прибыло на строительство 

1668 рабочих. В 1927 году была 
сдана в эксплуатацию электростан
ция Карсакпая. Через год медепла
вильный завод вошел в строй дей-

лектив участка № 3 шахты имени 
Кирова, руководимый тов. Сериковым, 
годовой план выполнили на 105 про
центов. В течение 1939—1940 гг. 
строители Караганды построили ско
ростными методами 5 механизирован
ных шахт и угольный разрез об
щей мощностью более 2 миллионов 
тонн угля в год. За 7 лет — с 1934 
по 1940 год — количество шахт 
в бассейне увеличилось с 9 до 22. 
Добыча угля возросла с 0,3 млн. 
тонн в 1931 году до 6,3 м н . тонн в 
1940 году, или почти в 20 раз. 

Дальнейшее развитие получила 
цветная металлургия. 24 ноября 
1938 года выдал первую плавку 
черновой меди Балхашский медепла
вильный завод. 

Широкий размах получает стаха
новское движение. В 1939 году ста
хановцев было 1.048 человек, а 
ударников — 653 человека. Среди 
них высоких показателей добились 
орденоносцы плотник тов. Старостин, 
каменщик тов. Мальцев, флотаторы 
тт. Айгалиев и Сандыкулов, прораб 
тов. Язев. 

В 1940 году на развитие промыш
ленных предприятий Джезказганско
го района было израсходовано 127 
миллионов рублей. На Карсакпай
ском заводе из 168 коммунистов не
посредственно на производстве рабо
тало 140 человек. Джезказганский 
рудник и Байконурские копи, рань
ше не выполнявшие план, стали ра
ботать значительно лучше. 

Просторы нашей области покры
лись сетью железных дорог. Длина 
железных дорог в 1940 году по 
сравнению с 1932 годом увеличи
лась в 7 раз и составила 1.038 ки
лометров. По перевозке пассажиров 
наша область вышла на первое мес
то в республике. В годы пятилеток 
значительное развитие получила 
электрическая связь. Если в 1938 
году районные центры не имели 
электрической связи, то в 1940 го
ду почти все они были соединены 
теми или иными видами электриче
ской связи. 

Значительные изменения произо
шли в годы предвоенных пятилеток 
и в сельском хозяйстве области. В 
1940 году в области существовали 
374 колхоза, которые объединяли 
почти 99 процентов крестьянских 
хозяйств. Укрепились хозяйства сов
хозов. На полях области работало 
1.290 тракторов в переводе на 15-
сильные. 

Партийные, советские и хозяйст
венные органы, труженики села 
проделали большую работу по раз
витию общественного животноводст
ва в колхозах и совхозах области. В 
1939 году в колхозах вновь создано 

во в боях против фашистских за
хватчиков. 

Работники промышленности и 
сельского хозяйства своим самоот
верженным трудом в тылу оказа
ли большую помощь советским 
воинам в разгроме врага. Знамя Госу
дарственного Комитета Обороны при
суждалось угольщикам Караганды 
4 раза, Карагандинской железной 
дороге — 6 раз. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 ок
тября 1943 года были награждены 
орденами и медалями Советского 
Союза около 200 горняков. 

В годы Великой Отечественной 
войны самоотверженно трудились на 
шахтах, заводах, стройках, в кол
хозах и совхозах тысячи женщин. 
Только в бассейне на механизмах 
работало 1.140 женщин. Было орга
низовано на шахтах бассейна 28 
комсомольско-молодежных женских 
бригад. 

Партийные и комсомольские ор
ганизации проводили огромную по
литико-воспитательную работу сре
ди трудящихся области. В результа
те были достигнуты крупные успехи 
в выполнении заданий партии и пра
вительства. 

Трудящиеся Карагандинской обла
сти с большим патриотическим подъ
емом восприняли программу после
военного развития народного хозяй
ства. Горняки Джезказгана, Коунра-
да и медеплавильщики Балхаша по 
призыву передовых рабочих коллек
тивов включились во Всесоюзное со
циалистическое соревнование, бо
ролись за дальнейшее повышение 
производительности труда. 

На основе достигнутых успехов 
стало возможным досрочное выпол
нение плана четвертой пятилетки в 
области промышленности. Казахский 
металлургический завод, шахты Ка
рагандинского угольного бассейна и 
многие другие предприятия досроч
но завершили четвертую пятилетку. 
Выпуск валовой промышленной про
дукции в области возрос в 1950 го
ду по сравнению с 1945 годом на 70 
процентов. 

• • • 
т РУДЯЩИЕСЯ области не ус

покоились на достигнутых 
успехах в народном хозяйстве, они 
еще шире развернули социалистиче
ское соревнование за дальнейшее 
развитие экономики и культуры. Со
стоявшийся VII пленум Карагандин
ского обкома партии в начале авгу
ста 1955 года обсудил вопрос о за
дачах партийной организации по вы
полнению постановлений июльского 
Пленума ЦК КПСС «О задачах по 
дальнейшему подъему промышлен
ности, техническому прогрессу и 

Трудящиеся области, воодушевлен-
ные историческими решениями XX 
съезда КПСС, добились крупных ус
пехов в дальнейшем развитии про
мышленности, сельского хозяйства и 
культурного строительства. Большое 
значение имела реорганизация уп
равления промышленностью и стро
ительством. Промышленность обла
сти досрочно выполнила план 1958 
года, и выпуск валовой продукции 
увеличился за год на 9,2 процента, 
объем капиталовложений возрос на 
15 процентов. В 1958 году в горо
дах и рабочих поселках построено 
жилья на 30 процентов больше, чем 
в 1957 году. 

Коренные изменения произошли в 
развитии сельского хозяйства обла
сти после сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1953 год), который поставил 
грандиозные задачи по крутому 
подъему сельского хозяйства страны. 
Февральско-мартовский Пленум ЦК 
КПСС (1954 год) указал на огром
ные резервы для резкого увеличения 
производства зерна за счет освое
ния целинных и залежных земель. 
Начиная с 1954 года в колхозах и 
совхозах области развернулась борь
ба за подъем зернового хозяйства. 
На целинных землях с 1950 по 
1957 год в области было организо
вано 24 новых зерновых совхоза. 

«Борьба за крутой подъем сель
ского хозяйства,— говорил Н. С. 
Хрущев,— является сейчас одним 
из наиболее важных участков ком
мунистического строительства». 

На призыв партии откликнулись 
сотни и тысячи советских патриотов, 
изъявивших желание добровольно 
поехать на подъем целинных и за
лежных земель. Более тысячи заяв
лений поступило в марте 1954 года 
в Карагандинский обком комсомола 
от комсомольцев и молодежи с 
просьбой послать их на целинные и 
залежные земли. 

За пять лет труженики полей Ка
рагандинской области добились не
малых успехов в развитии всех от
раслей сельского хозяйства. В обла
сти освоено 1.237 тысяч гектаров 
целинных и залежных земель, в ре
зультате чего посевные площади по 
всем хозяйствам возросли в 2,6 
раза, а площади посева зерновых 
увеличились в 3,4 раза. Под ку
курузой было занято в 1958 году 
28,1 тысячи гектаров площади. В 
1958 году в области выращен боль
шой урожай зерновых культур. Го
сударству было сдано и продано 65,1 
миллиона пудов против 6,2 миллио
на пудов в 1953 году, за что об
ласть удостоена высшей правитель
ственной награды — ордена Ленина. 

По сравнению с 1953 годом пого

не. Исторические решения съезда 
вызвали огромный политический и 
трудовой энтузиазм. Трудящиеся Ка
рагандинской области, как и весь 
советский народ, широко развернули 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение семилетнего 
плана. Достойный вклад в развитие 
угольной промышленности внесли 
шахтеры Карагандинского угольного 
бассейна. В 1960 году добыча угля 
доставила 31,7 миллиона т онн. За 
счет снижения себестоимости топли
ва было сэкономлено более: 40 
миллионов рублей (в старых день
гах). В социалистическом соревнова
нии в честь XXII съезда КПСС в 
Караганде в апреле 1961 года уста
новлен мировой рекорд производи
тельности комбайна. Быстрый рост 
угледобычи стал возможным благо
даря осуществлению широкой меха
низации и автоматизации трудоем
ких процессов, улучшению органи
зации производства, условий труда и 
быта шахтеров. 

Предприятия цветной металлургии 
Карагандинского экономического рай
она успешно выполнили производ
ственную программу двух лет семи
летки по выпуску валовой и товар
ной продукции. Выполнены и дру
гие качественные и технико-эконо
мические показатели. На шахтах 
Джезказгана достигнута самая высо
кая производительность труда и са
мая низкая себестоимость продук
ции среди всех подземных рудни
ков. 

Высокими темпами развивается 
черная металлургия и химическая 
промышленность области. В 1960 го
ду задута первая домна на Казах
станской Магнитке, и Родина полу
чила первый чугун с маркой рес
публики. За 10 месяцев 1960 года 
в натуральном выражении выпуск 
продукции по сравнению с соответ
ствующим периодом 1959 года воз
рос в следующих размерах; Стали
на 10,0 процента, проката—на 7,7 
процента, железной руды—на 20,0 
процента, карбида кальция—на 13,1 
процента, уксусной кислоты — на 
21,1 процента. 

Значительных успехов достигли за 
два года семилетки труженики 
сельского хозяйства. Колхозы и сов
хозы области в 1960 году сдали и 
продали государству мяса на 84 
процента, молока—на 13,9 процен
та, яиц—на 38,6 процента, шерсти 
—на 14 процентов больше, чем в 
1958 году. Поголовье крупного ро
гатого скота увеличилось в 1960 
году по сравнению с 1953 годом на 
36 процентов, овец — на 45 про

центов, свиней—в 4,5 раза, птицы 
—в 5,5 раза. 



дящимися вышли на демонстрацию 
«верховые киргизы». В телеграмме 
на имя степного генерал-губернато
ра уездный начальник сообщил: «В 
данное время в Каркаралах группой 
чиновников организован революци
онный комитет, местная команда 
деморализована влиянием сослан
ных... солдат нес красный флаг...» 

Кроме местных организаций 
РСДРП, революционную пропаганду 
среди населения, особенно горноза
водских рабочих, проводили полити
ческие ссыльные. В декабре 1905 
года они организовали крупную за
бастовку на Успенском руднике. 
Ею руководил «Русско-киргизский 
союз» во главе с уральскими гор
няками Т. Низовитиным, В. Невзо
ровым, П. Топорининым и казахским 
старостой Алимжаном Байчагиро-
вым. Декабрьское выступление гор
няков Успенки явилось наиболее 
значительным событием в истории 
рабочего движения Казахстана в пе-
риод революции 1905—1907 гг. 
Особо важное значение имел союз 
казахских и русских рабочих. 

Мрачные годы столыпинской 
реакции не сломили волю рабочих. 
Большевики продолжали воспиты
вать и организовывать массы для 
новой борьбы. В 1910 году заба
стовали горняки Караганды, в 1911 
году—рабочие Покровского рудни

ка (Джезказган), в 1912 г.—гор
норабочие-казахи Спасского заво
да, а через месяц бастовали углеко
пы Байконура. 

Вступив в империалистическую 
войну, царизм удесятерил и без то
го невыносимый национальный и 
социальный гнет трудящихся. В 
гуще казахского народа назревал 
протест, приведший к национально-
освободительному восстанию. 

Первые известия о победе фев
ральской буржуазно-демократиче
ской революции в Петрограде были 
получены в Омске в начале марта 
1917 года. В этом же месяце орга
низовался революционный комитет 
на Байконурских копях. Во главе 
ревкома встали участники револю
ции 1905 года в Москве И. В. Деев 
и рабочий Байконура П. И. Холмец-
кий. В мае был избран Совет рабо
чих депутатов в Спасске. Боль
шую роль в сплочении народных 
масс вокруг большевиков сыграли 
агитаторы, направленные из Пет
рограда, Москвы и Омска. В связи 
с выборами в учредительное собра
ние, в уезды и волости Акмолинской 
области из Омска было прислано 35 
агитаторов-большевиков. Петроград
ский Совет рабочих и солдатских 
депутатов в помощь казахстанским 
партийным организациям послал 
Алибия Джангильдина. 

Великий Октябрь победил по всей 

ки организовали кружок по ликви
дации политической и технической 
неграмотности казахской молоде
жи, два дня в неделю проводили 
самостоятельное изучение основ ле
нинизма, выпускали стенную газе
ту «Молодой рабочий». 

В первой половине 1920 года 
трудящиеся Карагандинской области 
впервые на основе Конституции 
1918 г. избрали свои органы вла
сти—Советы. Избирательная кампа
ния показала высокую политическую 
активность народных масс. Этому 
способствовала большая разъясни
тельная работа, проведенная мест
ными партийными организациями. 24 
июля 1920 года на съезде Советов 
был избран Акмолинский уездный 
исполком, двумя днями позже со
стоялся первый Каркаралинский 
съезд Советов, которые сразу же 
занялись вопросами хозяйственного 
и культурного развития края. 

Советское правительство особое 
внимание уделяет Карагандинско
му месторождению угля. В начале 
1920 года по инициативе В. И. Ле
нина была направлена экспедиция 
во главе с А. А. Гапеевым, кото
рая провела огромную исследова
тельскую работу. Советские геологи 
впервые дали полную характери
стику геологического строения ме
сторождения, химических свойств 
углей, установили наличие больших 
запасов коксующихся углей. 

По указанию В. И. Ленина ЦИК 
Казахской АССР в феврале и апреле 
1921 года принимает два декрета 
о возврате и передаче трудящимся 
казахам всех земель, отчужденных 
царским правительством. 

Наша партия много внимания уде
ляла укреплению и развитию госу
дарственности Казахской республи
ки. В апреле 1921 года на основе 
декрета ВЦИК, постановления пер
вого Всекиргизского съезда Советов 
и соглашения с Сибирским револю
ционным комитетом Чрезвычайной 
Полномочной Комиссией КирЦИК 
было принято постановление об об
разовании Акмолинской губернии в 
составе КАССР и передачи ей из 
Омской губернии Акмолинского, Ат-
басарского и других уездов. В это 
же время входит в состав КАССР 
Семипалатинская губерния, ранее 
временно управляемая Сибревко-
мом. В составе этой губернии был 
Каркаралинский уезд. 

Первая Акмолинская губернская 
конференция, состоявшаяся в мае 
1921 года, всесторонне обсудила 
мероприятия по осуществлению за
дач новой экономической политики. 
После конференции партийные и 
советские органы губернии активи

зировали свою деятельность по 
реализации решений X съезда пар
тии. Началось восстановление мест 
ной промышленности, 

* * * 
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стической партии трудя
щиеся нашей области, как и весь 
советский народ, успешно преодо-

ствующих предприятий. С этого 
времени завод стал наращивать 
темпы выплавки меди. 

Джезказганское месторождение 
меди совершенно по-новому было 
раскрыто советскими геологами во 
главе с инженером К. И. Сатпае-
вым—ныне академиком, президен
том Академии наук Казахской ССР. 
На руднике развертывается строи
тельство шахт, некоторые из них 
уже в 1928 году выдали первую 
медную руду. В 1929 году была 
пущена Карсакпайская обогатитель
ная фабрика. 

В 1931 году на берегу озера 
Балхаш началось строительство 
крупнейшего в Советском Союзе ме
деплавильного завода. Эта стройка 
была поистине всенародной, сюда 
ехали тысячи патриотов. 

Выполняя решения XV съезда 
партии, президиум ВСНХ СССР 
своим решением организовал в 1929 
году трест «Казахстройуголь». В 
1930 году в Караганде началось бу
рение разведочных скважин и про
ходка эксплуатационно-разведочных 
шахт. Широким фронтом разверты
вается строительство шахт и других 
промышленных предприятий. В 1931 
—1932 гг. в бассейне было зало

жено 29 разведочно-эксплуатацион-
ных шахт, начато строительство 
районной электростанции, временной 
ЦЭС, водопровода Бура—Караганда, 
предприятий по производству строи
тельных материалов. 

Во второй пятилетке в развитии 
промышленности, сельского хозяй
ства и культуры были достигнуты 
значительные успехи. Выстроен ряд 
промышленных предприятий, желез
ных дорог, культурно-бытовых объ
ектов. На реке Нуре создано водохра
нилище для снабжения бассейна во
дой, сдан в эксплуатацию механи
зированный хлебозавод, закончено 
строительство железной дороги Ка
раганда—Балхаш. Первый поезд 
сюда прибыл 20 декабря 1935 года. 
Только в течение 1936 года в об
ласти были выстроены 64 школы. 
Осенью 1934 года в Караганде был 
С. М. Киров. Он оказал большую по
мощь партийной организации города 
в устранении недостатков, мобилиза
ции трудящихся на выполнение зада
ний второй пятилетки. 

В августе 1936 года центр обла
сти из Петропавловска, в связи с 
образованием Северо-Казахстанской 
области, был перенесен в Караган
ду. Образование новой Карагандин
ской области совпало с преобразова
нием Казахской АССР в союзную 
республику. 

В конце мая 1937 года состоялась 
первая областная партийная конфе
ренция. Вторая областная партийная 
конференция, прошедшая в начале 
1938 года, подвела итоги выполне
ния заданий второй пятилетки по 
области. В 1937 году было добыто 
угля в бассейне 3.714.200 тонн. 
Здесь было 2677 стахановцев 
ударников. Новатор машинист шах-
ты им. Горбачева тов. Топаев, кол-

101 МТФ, 153 ОТФ и 13 СТФ, до
укомплектованы ранее существовав
шие 159 МТФ, 128 ОТФ и 26 СТФ. 
В 1941 году количество скота во 
всех категориях хозяйств области со
ставило около 180 тысяч голов. 

Подлинного расцвета достигла со
циалистическая по содержанию и 
национальная по форме культура ка
захского народа. В 1940-41 
учебном году в области функциони
ровало 370 школ, в которых обуча
лось 57.233 учащихся. Если до ре
волюции не было ни одной средней 

школы, то в 1940-41 учебном 
году работала 51 школа с 29.363 
учащимися. В Карагандинском учи
тельском институте обучалось 532 
студента, в 5 средних специальных 
учебных заведениях — 1.306 уча
щихся. Значительно выросла сеть 
культурно-просветительных учреж
дений. В 1940 году насчитывалось 
214 массовых библиотек, 231 клуб, 
4 театра, из них 2 передвижных, 2 
краеведческих музея. 

Отеческую заботу проявляли пар
тия и правительство о народном 
здравоохранении. На здравоохране
ние в 1937—1939 гг. было отпу
щено 64,4 миллиона рублей. За три 
года число больничных коек увели
чилось почти в 2 раза, детских яс
лей —более чем в 1,5 раза. Заслу
женным уважением среди населения 
пользовались старейшие врачи Ка
раганды Г. И. Алалыкин, Я. Ф. 
Алалыкина, А. В. Тимофеев, П. М. 
Поспелов, Д. Д. Иванов-Платонов и 
другие. 

Одна из отсталых окраин царской 
России, Центральный Казахстан 
волей партии и народа за годы Со
ветской власти был превращен в 
один из передовых районов страны 
с высоким уровнем развития про
мышленности, сельского хозяйства и 
культуры. Под руководством Комму
нистической партии трудящиеся Ка
рагандинской области, как и весь со
ветский народ, самоотверженно боро
лись за претворение в жизнь ленин
ской программы построения социа
лизма в нашей стране, все свои си
лы и знания отдавали делу дальней
шего расцвета любимой Родины, ук
репления обороноспособности перво
го в мире государства рабочих и 
крестьян. 

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство мобилизовали 
все силы и средства нашей страны 
для победы над гитлеровской Гер
манией. Тысячи патриотов области 
в ответ на призыв партии изъявили 
желание добровольно пойти на за
щиту Советской Родины. На фрон
тах Великой Отечественной войны 
они показали себя отважными и 
умелыми воинами. Воспитанник ком
сомольской организации шахты № 1 
летчик Нуркен Абдиров в боях за 
Сталинград повторил героический 
подвиг капитана Гастелло. Ему по-
мертно присвоено звание Героя Со

ветского Союза. По неполным дан-
ным 6.587 карагандинцев были на 

граждены орденами и медалями Со- 
ветского Союза за отвагу и мужест-

улучшению организации производ
ства». Постановление ЦК КПСС 
легло в основу практической дея
тельности всей парторганизации. 
Трудящиеся области в напряженном 
труде, преодолевая недостатки, под 
руководством партийной организа
ции пришли с крупными успехами 
к концу пятой пятилетки, итоги 
которой были подведены на X Кара
гандинской областной партийной 
конференции, состоявшейся в декаб
ре 1955 года. Комбинат «Караган-
дауголь», Казметаллзавод, Каргеоло-
гоуправление, хлебокомбинат, пред
приятия промкооперации и местной 
промышленности досрочно выполни
ли пятилетний план. Предприятия 
бассейна довели добычу угля в 1955 
году до 24.709,8 тысячи тонн, что 
вдвое больше добытого в 1945 году. 

Значительных успехов в пятой 
пятилетке добились работники цвет
ной металлургии. Улучшили свою 
работу Карсакпайский медеплавиль
ный завод, Джезказганская обогати
тельная фабрика и рудники Джез
казгана. Коллектив Джезказганского 
рудника в 1955 году увеличил добы
чу руды в 19,5 раза но сравнению 
с 1940 годом. Коллектив Балхаш
ского медеплавильного завода так
же добился увеличения выпуска про
дукции. Производство валовой про
дукции завода в 1955 году соста
вило 169,5 процента по отношению 
к 1950 году. 

Удельный вес только четырех от
раслей промышленности — цветной 
и черной металлургии, угольной и 
химической промышленности в об
щем объеме производства промыш
ленной продукции области составил 
к концу пятой пятилетки 78,9 про
цента. Исключительно высокими бы
ли темпы роста всей экономики обла
сти. Рост промышленной продукции 
по области составил в 1950 году 
391 процент, а в 1955 году—746 
процентов к уровню 1940 года, в 
результате чего удельный вес вало
вой продукции промышленности об

ласти составил значительную часть 
всей валовой промышленной про
дукции Казахстана. Эти достижения 
отражают собой генеральную линию 
Коммунистической партии, направ-
ленную на первоочередное развитие 
отраслей тяжелой индустрии. 

Партийные, общественные органи
зации продолжали укреплять народ
ное хозяйство кадрами рабочих, спе
циалистов. Численность рабочих и 
служащих в 1955 году увеличилась 
по сравнению с 1950 годом на 45 
тысяч человек. По численности спе
циалистов с высшим образованием, в 
том числе инженеров, область зани
мала второе место в республике, а 
по числу специалистов со средним 
специальным образованием — пер
вое место по Казахстану. 

В годы пятой пятилетки было 
сдано 1.532,1 тысячи квадратных 
метров жилья. В то же время город
ским населением области за свой 
счет и с помощью государственного 
кредита было построено и введено 
в действие 252 тысячи квадратных 
метров жилой площади. 

ловье скота в колхозах и совхозах 
увеличилось на 273 тысячи голов. 
Одновременно достигнут рост продук
тивности в животноводстве. В 1958 
году колхозы и совхозы произвели 
мяса на 34 процента больше против 
1957 года, молока—-в 1,6 раза, 
шерсти—на 38 процентов больше, 
чем в 1953 году, яиц—в 2,1 раза. В 
1958 году область досрочно выпол
нила и перевыполнила планы сдачи 
и продажи продуктов животновод
ства государству. 

Успехи тружеников села—яркое 
свидетельство прозорливости полити
ки Коммунистической партии, под
нявшей народы нашей страны на 
дальнейший подъем сельского хо
зяйства. 

Быстрое развитие в области 
получает народное образование. 
Проводилась работа по укреп
лению учебно-материальной ба
зы школ, по строительству 
новых школьных зданий. Увели
чились масштабы подготовки педаго
гических кадров. Только за 1953— 
1958 гг. в школы сельских районов 
было направлено 1.172 учителя. В 
1957-58 учебном году у нас на
считывалось 670 школ, из них 113 
средних. Во всех школах обучалось 
131.003 учащихся и работало 6.707 
учителей. 

В Караганде были открыты меди
цинский и политехнический инсти
туты. Карагандинский учительский 
институт был преобразован в педа
гогический. В 1958-59 учебном го
ду в вузах области обучалось 7.868 
студентов, в 14 средних специаль
ных учебных заведениях — 6.822 
человека. 

В области значительно рас
ширилась сеть культурно-про
светительных учреждений: клу
бов, изб-читален, кинотеатров, биб
лиотек и т. п. В 1958 году на
считывалось 336 библиотек, в кото
рых имелось 1.486,9 тысячи книг, 
книжный фонд их по сравнению с 
1946 годом увеличился более чем 
в 4 раза. Количество клубов в обла
сти увеличилось в 2 раза. Значи
тельно улучшилось кинообслужива
ние трудящихся. Много сделано для 
улучшения работы учреждений здра
воохранения. В 1956 году в обла
сти имелось 288 лечебных учреж
дений, работало 1.229 врачей и 
4.275 человек среднего медперсо
нала. 

Розничный товарооборот по обла
сти в 1956 году по сравнению с 
1937 годом увеличился в 10,5 раза. 

Все наши успехи в развитии эко
номики и культуры области — еще 
одно яркое подтверждение того, что 
только социалистическая революция 
открывает настоящий простор трудя-
щимся для их созидательного твор-
чества, для овладения знаниями, на
укой и культурой. 

Выдающимся событием явился 
XXI съезд Коммунистической пар 
тии Советского Союза, который на
метит величественную программу
 строительства комму
нистического общества в нашей стра-

В настоящее время в области име
ются 25 дворцов и домов культуры, 
366 библиотек, 139 клубов, 549 
киноустановок и др. В области функ
ционируют 712 школ, в которых обу
чается около 180 тысяч учащихся. 

Поистине историческое значение в 
мобилизации энергии трудящихся 
области на досрочное выполнение 
планов семилетки имеет высшая 
форма социалистического соревнова
ния — движение за звание коллек
тивов и ударников коммунистическо
го труда. Первой в области этого 
почетного звания удостоена бригада 
Михаила Бондалетова с шахты 

№ 1 «Вертикальная» треста «Ста-
линуголь». На Казахстанской Маг

нитке многие коллективы борются 
за право называться коммунистиче
скими, 29 это звание уже присвое
но. Среди них бригады слесарей-ре
монтников Бекбергенова К. К., Ка-
нашкина М. А. и др. 

Задачи, поставленные XXI съездом 
КПСС по дальнейшему развитию 
народного хозяйства, потребуют 
большой и кропотливой работы пар
тийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных ор
ганов. За семилетие выпуск валовой 
продукции промышленности возрас
тет в 2,5 раза, добыча угля—-в 1,7 
раза, выплавка стали—-в 18,4 раза, 
проката — в 12,4 раза, добыча же
лезной руды—в 5,3 раза, производ
ство карбида кальция—в 1,5 раза, 
добыча медной руды—на 86 про
центов, выплавка черновой меди—в 
2,6 раза, выпуск рафинированной 
меди—в 3,9 раза, выработка элек
троэнергии—в 2,7 раза, продукция 
машиностроения—в 3 раза. Дальней
шее развитие получат легкая и пи
щевая промышленность, транспорт и 
связь, здравоохранение, народное об
разование и культура. Ввод жилой 
площади возрастет в 1,9 раза. 

Валовая продукция сельского хо
зяйства области за семилетие воз
растет в 2,1 раза, посевные площа
ди будут доведены до 2 миллионов 
гектаров, поголовье крупного рога
того скота увеличится в 1,7 раза, 
овец и коз—в 3 раза, птицы—в 12 
раз. 

В ответ на решения январского 
Пленума ЦК КПСС работники сель
ского хозяйства области взяли на 
третий год семилетки новые повы
шенные социалистические обяза
тельства. Труженики села ведут на
стойчивую борьбу за успешное пре
творение в жизнь задач, поставлен
ных Н. С. Хрущевым в своих вы
ступлениях на совещаниях передо
виков сельского хозяйства в Алма-
Ате и Целинограде. 

Трудящиеся области, широко раз
вернув социалистическое соревно
вание за достойную встречу 40-ле-
гия республики и Коммунистической 
п артии Казахстана, XXII съезда 
КПСС, борются за досрочное выпол
нение заданий 1961 года и вели
чественной программы семилетки. 

А КИНЖЕБАЕВ, 
А. КУТИЩЕВА, 

Л ШАЙМУХАНОВ. 
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