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Как известно, первое в мировой исто-
рии испытание ядерного оружия 

произведено в США 16 июля 1945 года в 
штате Нью–Мексико. Уже через  три не-
дели, 6 августа, на японский город Хиро-
сима США сбросили атомную бомбу, не-
виданной по тем временам разрушитель-
ной силы. Вторую атомную бомбу США 
сбросили на другой японский город - На-
гасаки, 8 августа 1945 года. Так началась 
эра разработки и усовершенствования 
совершенно новой системы вооружений, 
которая принесла миру колоссальные эко-
логические разрушения, странам огром-
ные затраты, а людям – смерть и потерю 
здоровья.

Маршал Г.К. Жуков в своих вос-
поминаниях писал: «Не помню точ-
но, какого числа, в ходе Потсдам-
ской конференции в 1945 году, после 
одного из заседаний глав прави-
тельств, президент Г. Трумэн сообщил 
И.В. Сталину о наличии у США бом-
бы необычно большой силы, не назвав 
её атомной. В этот момент У. Черчилль 
впился глазами в лицо И.В. Сталина, 
наблюдая за его реакцией. Но тот ни-
чем не выдал своих чувств, сделав 
вид, будто ничего не нашел в словах 
Г. Трумэна. Черчилль, как  и многие 
другие англо-американские деяте-

ли, потом утверждали, что вероятно 
И.В. Сталин не понял значения сде-
ланного ему сообщения» [1].

Однако вопрос заключался не в 
том, что И.В. Сталин не придал значе-
ния услышанному, а в том, что именно 
тогда политические отношения между 
супердержавами стали строиться на 
военном потенциале, базировавшемся 
на использовании совершенно ново-
го и более разрушительного оружия 
– атомных зарядах. Поэтому пробле-
ма состояла в степени владения этим 
оружием, его мощи.

На самом деле еще в 1943 году, 
после информации немецкого фи-
зика-коммуниста К.Фукса о широ-
ком развертывании ядерных работ в 
США, правительство СССР поручило 
И.В. Курчатову возглавить первый 
атомный научный центр и все работы 
по ядерному оружию [там же]. 

25 декабря 1946 года впервые в 
СССР и Европе И.В. Курчатов с по-
мощниками осуществил управляемую 
цепную реакцию деления на первом 
ядерном реакторе [2, с.18]. 

21 августа 1947 года правитель-
ство СССР специальным постанов-
лением приняло решение о создании 
атомного исследовательского полиго-

на, получившего условное наименова-
ние «Учебный полигон № 2» [3]. 

Район должен был располагаться 
не далее 200 километров от железно-
дорожной магистрали и действующе-
го аэродрома и быть доступным авто-
мобильному транспорту. Выбор пал 
на территорию Семипалатинского ре-
гиона. Выбор региона для проведения 
ядерных испытаний был обусловлен 
следующими причинами:

 • малочисленность населения;
 • наличие значительных незаня-

тых площадей;
 • близость Иртыша – крупной 

водной артерии;
 • достаточная обеспеченность 

транспортом - железная дорога, аэро-
порт, автомобильные трассы находи-
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Рис.1. Карта СИЯП [4]
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лись на приемлемом расстоянии [3].
В 1947 году первыми прибыли 

строители войсковых частей. Тогда 
речь шла о строительстве военного 
гарнизона. У гарнизона было назва-
ние – «Москва - 400». Спустя деся-
тилетия (1974 г.), гарнизон получит 
статус города «Семипалатинск – 21», 
затем сменит название на город «Кур-
чатов – город атомщиков». Почти 
одновременно со строителями сюда 

стали съезжаться величайшие ученые: 
И.В.Курчатов, Ю.Б. Харитонов, К.И. 
Щелкин, Я.Б. Зельдович, А.И.Иоффе, 
А.Д.Сахаров и другие. Жили без се-
мей, в палатках, времянках. Работали 
и жили молодые ученые – конструкто-
ры в условиях жесточайшего режима 
– ничего лишнего, только дело. При-
чем, каждый знал лишь свой участок 
работы [2].

Таким образом в районе г.Семипа-
латинск образовался испытательный 
ядерный полигон – один из крупней-
ших военно-стратегических объектов 
бывшего СССР, который занял пло-
щадь более 18500 км 2  и охватил тер-
ритории Караган- динской, Пав-
лодарской и Семипалатинской обла-
стей. Полигон функционировал с 29 
августа 1949 г. по 29 августа 1991 г. На 
нем произведено 470 взрывов, в том 
числе 118 - наземных и 352 - подзем-
ных [2].

Как известно, первый ядер-
ный заряд разрабатывался на Урале 
большой группой ученых во главе с 
Ю.Харитоновым. В июне 1946 г. кон-
структоры представили в Совет Ми-
нистров СССР образец первой атом-
ной бомбы.

В середине июля специально 
сформированными железнодорожны-

ми эшелонами с Урала по адресу: г. 
Семипалатинск, станция Жанасемей 
было отправлено все необходимое 
оборудование, а в начале августа на 
самолетах доставлены узлы и детали 
самого ядерного заряда. Вместе с обо-
рудованием и самим зарядом прибыла 
с Урала большая группа создателей 
первой атомной бомбы. Все работы 
по строительству полигона и проведе-

нию испытаний выполнялись в усло-
виях строжайшей секретности.

Рано утром 29 августа 1949 г. 
И.В.Курчатов подписал письменное 
распоряжение на производство взры-
ва. Произошел резкий толчок земли. 
Продолжалось все это несколько се-
кунд, затем все стихло. Тайное стало 
явью. На полигоне вблизи Семипа-
латинска на металлической вышке 
высотой 30 метров был произведен 
первый атомный взрыв. Это была пер-
вая атомная бомба СССР, положившая 
начало ядерной трагедии Казахстана.  
Относительно маломощная малютка, 
силой в 22 килотонны тротила, вошла 
в историю под кодовым названием 
РДС-1 – ракетный демонстрационный 
снаряд. Это кодовое название будет 
впоследствии обозначать каждую 
бомбу[2]. 

Итак, в СССР была создана первая 
атомная бомба. Она имела лучшие па-
раметры, чем американская. В резуль-
тате положен конец атомной монопо-
лии США, снята угроза атомного на-
падения на СССР. 

В средствах массовой информа-
ции Советского Союза не было какой-
либо информации о взрыве 29 августа 
1949г. В этот день в Москве, в Колон-
ном зале Дома Союзов, как не пара-
доксально, проходила Всесоюзная 
конференция сторонников мира.

Мир тоже молчал. Лишь 23 сентя-
бря президент США Г.Трумэн заявил 
о том, что «Правительство США имеет 
неопровержимое доказательство того, 
что в одну из последних недель русски-
ми произведен атомный взрыв…» [7].

25 сентября мировая обществен-
ность услышала сообщение ТАСС. В 
нем Советское правительство заяви-
ло о том, что СССР овладел секретом 
атомного оружия еще в 1947 году. Но 
не было ни слова о взрыве 29 августа 
и о Семипалатинске. Официально 
взрыв не был признан [3]. 

Испытав первую атомную бом-
бу, решено было создать ядерные за-
ряды более усовершенствованной 
конструкции. Поэтому в 1950 году 
взрывы не проводились, а в 1951 году 
проведено испытание двух атомных 
бомб [7].

До 1953 года населенные пункты не 
предупреждались о взрывах и не отсе-
лялись. Вопросам безопасности прове-

Рис.4. Соотношения видов 
ядерных взрывов, проведенных 

на СИП в 1949 -1990 гг. [6]

Рис.5. Территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению [7]

Рис.2. Первая атомная бомба СССР 
«РДС-1» [5]

Рис.3. «Гриб» от взрыва ядерной 
боеголовки

(http://www.np.kz/index.
php?newsid=8283)
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дения испытаний стали уделять внима-
ние лишь спустя некоторое время.

Начиная с 1956 года, проводилось 
оповещение населения за один час до 
взрыва. При взрывах мощностью бо-
лее 50 килотонн люди выводились из 
домов на открытую местность. При 
взрывах менее 50 килотонн их пред-
упреждали, чтобы никто не подходил 
к окнам. Каждый взрыв трактовался 
как победа человеческого разума, как 
фактор боевой мощи страны, как про-
явление народного патриотизма [7].

12 августа 1953 года – на вышке 
высотой 33 метра, произведен первый 
взрыв термоядерного оружия  мощ-
ностью 480 килотонн. Грибовидное 
облако, диаметром в 16 километров, 
поднялось на такую же высоту. На 9 
дней были эвакуированы десятки ты-
сяч жителей ближних селений. В ре-
зультате взрыва рушились саманные 
жилые дома, школы и другие здания. 
В городе Семипалатинск, что в 110 
километров от эпицентра взрыва, из 
окон вылетели стекла, многие здания 
дали глубокие трещины [9].

22 ноября 1955 года испытана пер-
вая водородная бомба, мощностью в 
1000 килотонн. Этот взрыв был произ-
веден на высоте 1500 метров. От взры-
ва образовалось гигантское грибовид-
ное облако высотой 18 километров [7].

В 1956-1958 гг. на полигоне произ-
водились интенсивные испытания, ко-
торые позволили создать новые типы 
ядерных боеприпасов.

В 1961 году в СССР были созданы 
межконтинентальные баллистические 
ракеты и требовалось создать и испы-
тать ядерные заряды к ним. Поэтому 
1961-1962 гг. стали временем наибо-
лее интенсивных испытаний. В год 
проводилось по 40 воздушных и на-
земных ядерных взрывов. В основном 
на эти годы приходились испытания 
плутониевых бомб - самых грязных в 
радиационном отношении [7].

1949-1963 годы – это период от-
крытых испытаний ядерного оружия 
на Семипалатинском полигоне[2].

Как известно, в 1963 году был 
подписан договор между СССР, США 
и Великобританией об ограничении 
испытаний ядерного оружия в атмос-
фере, космосе и под водой. Наземные 
и воздушные ядерные взрывы были 
прекращены.

Интенсивные испытания на СИ-
ЯПе в течение длительного времени 
не могли не разрушить экологическое 
равновесие как в районе полигона, так 
и за его пределами. Экологические 
последствия исследуются и будут оце-
нены в полной мере позже. Однако 
уже одно его последствие становит-
ся более очевидным – это ухудшение 
здоровья населения. Авторам про-
екта приходилось наблюдать данный 
факт на примере регионального он-
кологического диспансера г. Семей, 
который, как мы уже отмечали выше, 
ежедневно посещают сотни людей, 
диагностированных на болезнь рак. 

Не случайно, как показывают резуль-
таты социологических исследований, 
состояние здоровья населения регио-
на СИЯП находится в первом десятке 
общественно-значимых проблем сре-
ди жителей Восточного Казахстана 
(авторские исследования). 

По мере нарастания количества 
ядерных испытаний на СИЯПе, фор-
мировались и усиливались антипо-
лигонные настроения. Фактором их 
активного проявления стала пере-
стройка в СССР, начатая в 1985 г., с 
приходом к власти М.С. Горбачева.

Первый массовый митинг, на кото-
ром прозвучало требование о  прекра-

Рис.6-9. Патологии от нарушений экологии 
(http://www.np.kz/index.php?newsid=8293-6)

Рис.10. Предвыборное выступление Олжаса Сулейменова 
за закрытие СИЯП, август 1989 г. (http://www.np.kz/index.

php?newsid=8292)
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щении ядерных испытаний, состоя-
лось 28 февраля 1989 года в  г.Алматы. 
Тогда инициатором антиядерной борь-
бы выступило движение «Невада – 
Семипалатинск». Его возглавил пред-
седатель Союза писателей Казахстана, 
поэт и общественный деятель Олжас 
Сулейменов. Движение получило 
мощную поддержку среди  народа 
Казахстана. Так только в марте 1989 
г. под обращением о закрытии СИЯП 
поставлено более миллиона подписей.

Активно включились в борьбу за 
закрытие полигона «Комитет защи-
ты мира», «Фонд мира», движение 
«Врачи мира против ядерной угрозы», 
руководители области и республики. 
Движение поддержала международ-
ная общественность, выступающая за 
ядерное разоружение [9].

В течение 1989-1990 годы во всех 
областях республики были созданы 
координационные советы «Невада-Се-
мипалатинск», активисты движения по-
стоянно выступали перед общественно-
стью, объясняя населению о губитель-
ности ядерных взрывов и призывали 
бороться за закрытие всех полигонов 
в мире. В Республике и за ее предела-
ми прошли митинги и демонстрации 
за прекращение ядерных испытаний. 
Движению «Невада-Семипалатинск» 
оказывала поддержку главная междуна-
родная организация - ООН. На 52 и 53-й 
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 
были приняты резолюции, согласно 
которым проблемам санации Семипала-
тинского региона придан международ-
ный статус [9].

Протестные настроения людей вы-

ражались в массовых митингах, встре-
чах со средствами массовой информа-
ции и обращении в вышестоящие ин-
станции. Они обращались к секретарю 
Семипалатинского Обкома Компартии 
Казахстана К.Б.Бозтаеву, Генеральному 
секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву.

Все обращения по своему содер-
жанию были схожи. В них обеспоко-
енные состоянием своего здоровья, 
экологии и своего будущего жители и 
просили закрыть полигон. 

Во многих обращениях врачей 
приводились данные о состоянии здо-
ровья людей, о высокой смертности 
среди детского населения, об облуче-
нии, об онкологических заболеваниях 
и психических расстройствах [6]. 

Благодаря демократическим пре-
образованиям в стране, гласности и 
большому всплеску народного возму-
щения Президентом Республики Ка-
захстан Н.Назарбаевым был подписан 
29 августа 1991 г. Указ «О закрытии 
Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона» (СИЯП). Трудная 
и длительная борьба народа Казахста-
на за закрытие полигона увенчалась 
победой [9].

29 августа – дата является для всех 
казахстанцев знаковой. Поскольку ре-
спублика вошла в третье тысячелетие 
безъядерной страной. Казахстан в пол-
ной мере испытал на себе последствия 
ядерных испытаний, сказавшихся на 
ухудшении здоровья людей и состо-
янии окружающей среды. Переход к 
экологическому безопасному и устой-
чивому развитию становится одним из 
приоритетных направлений стратегии 
развития Казахстана, что нашло от-
ражение в «Долгосрочной стратегии 
развития страны до 2030 года» и ряде 
других документов[2].  
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