
(ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА) 

Тельманский район 
В северной части Карагандинской области 

расположен Тельманский район—один из 
основных полеводческих районов области 
со смешанным населением и плотностью 
до 10 человек на квадратный километр. 
Почвы района: каштановые, также суглин
ки, супеси. Растительность — полынно-
типчаковой степи. Не мало полезных 
растений, как-то дубителей (конский ща
вель, кермек и другие), есть красители— 
вайда красильная (синяя краска), подма
ренник (желто-красная), сероуха (голу
бая), много эфироносов, как тимьян (чеб-
рец), зизифора, встречающаяся большими 
зарослями, и другие. Много также лекар
ственных и пищевых растений. 

Крупнейшей водной артерией района 
является река Нура с притоками, изоби
лующая рыбой. Она течет на протяжении 
более 650 километров, берет начало в 
Каркаралинских горах и впадает в озеро 
Кургальджин соседней Акмолинской об-
ласти. Нура имеет большое народно-
хозяйственное значение. В давнее время 
она была более многоводной рекой, но и 
сейчас имеет значительный подземный 
дебет воды. 

В бассейне Нуры в 1927 году в райо
не села Ростовки была найдена верхняя 
часть черепа первобытного быка, предка 
современного рогатого скота, а у села 
Киевки экспедицией Академии Наук в 1936 
году были обнаружены кости гиппариона— 
ископаемой лошади, сибирского носорога и 
даже жираффы. 

Несмотря на довольно густое население, 
в районе часто можно встретить волка, 
лисицу, корсака и других более мелких 

животных. На озерах, болотах, речушках 
и в степях порядочно пернатой дичи, осо
бенно уток, гусей. Различные случайные 
находки каменных, бронзовых и железных 
орудий, каменные бабы, наличие круп
ных курганов разных эпох говорят о 
давности пребывания здесь человека. 
Сравнительно спокойный рельеф местности 
(до 200 метров над уровнем моря), об
ширные свободные площади земли с раз-
нотравием создавали возможности для жи
вотноводства и полеводства. Но до Ок
тябрьской революции развивалось хозяй
ство только крупных казахских баев да 
русских кулаков за счет эксплуатации 
бедняков аула и села. Отдаленность райо
на от железных дорог, отсутствие рынков 
сбыта также не содействовали развитию 
сельского хозяйства. 

После революции 1905 года особенно 
усилилась крестьянская колонизация края. 
Сюда «за Ишим», на «свободные», из-
ятые у казахского народа земли, были на
правлены царским правительством тыся
чи переселенцев из Киевской, Черниговской 
и других губерний. 

Многие села и сейчас имеют два име
ни—одно по-русски, другое по-казахски. 
Например, село Покорное широко извест
но под именем Шокай, по речке, нося
щей имя Шокай-калды. Существует сле
дующая легенда о происхождении назва
ния этой местности. Давно когда-то на 
реке Нуре была ставка казахского хана, 
страстного охотника за зайцами, которых 
было много в окружающих сопках. В жар
кий летний день хан, как обычно, при
ехал на охоту. Жара давала себя чувство

вать, особенно после долгой погони за зай
цами. Снимает хан с ног свои легкие са
п о г и «Шокай» и продолжает охоту. Вече
ром он возвращается к тому месту, где 
он их оставил и не находит. Или их кто 
похитил или он просто забыл то место, 
где их положил—сапоги пропали. И с то
го времени вся эта местность: и сопка и 
речка называются «Шокай-калды». 

Село Покорное образовалось в 1906 — 
1907 годах. Такие села, как Молодецкое 
(Арык-тыкуль), Самаркандское (Жаур), 
возникли в 1907 году. Ростовка стала 
заселяться с 1908 года, и так постепен
но возникли и другие села и поселки 
района, 

В 1916 году, в период национально-
освободительного восстания казахских 
трудящихся против царизма, около Моло
децкого группировались повстанцы 6 бли
жайших казахских волостей. 

Немалые природные богатства таятся в 
недрах земли района—уголь, медь, серебро, 
свинец, золото, различные стройматериа
лы, но до революции их не разрабатыва
ли. Только в нескольких километрах от 
поселка Сенокосного местные крестьяне-
охотники кустарным способом плавили 
руду, получая с пуда до 16 фунтов свин
ца. 

Освоение природных богатств района 
началось только при советской власти. В 
связи с развитием Карагандинского уголь
ного бассейна на месте старого поселка 
Самарканд выросла крупная гидростанция 
(КарГРЭС). На реке Нуре в этом месте 
была построена мощная плотина и огром
ный водоем—озеро с площадью в несколь
ко десятков квадратных километров. На 
этом озере гнездиться много уток и других 
водоплавающих птиц, водится много рыбы, 
особенно окуня. 31 декабря 1944 года 
задымили трубы казахского завода черной 

металлургии—была пущена его первая 
очередь. 

В пределах района добывается также 
уголь, работает известковый завод. 

Вместо единоличных хозяйств крепнут 
колхозы, обслуживаемые МТС. Колхозные 

поля, огороды, плодовоягодные сады, пче
ловодство—это действительность сегодняш
него дня. На базе Самаркандского водохра
нилища коллективным трудом трудящих
ся области была создана Карагандинская 
ирригационная система. Она строилась 
очередями, и в настоящее время поливная 
площадь превышает 4.000 гектаров. 

Неизмеримо выросла культура колхоз
ного села, и аула. Если раньше школы 
были только в Астаховке и Миньковке и 
обучались в них, по данным 1913 года, 
45 мальчиков к 27 девочек, то теперь в 
районе 23 школы, в том числе две сред
них и 10 семилеток. 2 клуба, 7 библио
тек, 22 избы-читальни, целая сеть ле
чебных учреждений обслуживают трудя
щихся района. Есть детский сад и десятки 
сезонных яслей и детплощадок. Издается 
своя районная газета, есть телеграф, ра
диоузел, телефонная связь с рядом сель-
аулсоветов и колхозов, регулярная почто
вая связь. 

В дни Великой Отечественной войны 
самоотверженным трудом колхозники доби
лись увеличения общей посевной площади 
почти в полтора раза, площадь, занятая 
овощами, увеличилась почти в два раза, 
по кормовым травам—почти в полтора 
раза. Фронт и страна во все 
возрастающих размерах получали раз
личные сельскохозяйственные продук
ты. Из своих личных запасов кол
хозники дали фронту 13,893 пуда хлеба. 
2.456 пудов мяса 324 пуда масла и 
другие продукты. На восстановление хо-
зяйств, освобожденных от немецких за

хватчиков районов, колхозы и колхозники 
выдали 1.048 голов крупного рогатого 
скота и 5.000 овец. 23 миллиона рублей 
внесли трудящиеся района в фонд оборо
ны, на постройку танков и самолетов, на 
военные займы. 

Героически сражались посланцы района 
на полях войны. Славный разведчик Кор
ниенко Прокопий Прокопьевич получил 
звание Героя Советского Союза. Летчик— 
бывший учитель Ростовской семилетки 
Бегимов Камаш имеет 7 правительствен
ных наград, Бергамбетов Сыздык—пять, 
Куанышпаев Абдыкарим, Пучков Тихон— 
по 4, Мурашев Яков, Чередник Василий 

-по 2 награды. 
Новыми победами район встречает 28-

летнюю годовщину Октября и 25-летний 
юбилей Казахской республики. Выполнен 
план хлебопоставок, завершена ликвида
ция неграмотности. Колхозы сверх плана 
сдали в фонд Красной Армия многие ты
сячи пудов хлеба. В социалистическом 
соревновании высоких показателей доби
лись комбайнеры тт. Новокрещенова и 
Онищенко, звеньевая звена высокого уро
жая колхоза «Красный Октябрь» Агафья 
Литвишко, табунщик Китапов Есим, те
лятница Гринаева из колхоза «Путь к 
социализму», Чернышев Кузьма—заведую
щий племенной конефермой колхоза 
«Центральный» и многие-многне стаха
новцы колхозных полей и ферм. 

Успешно завершая сельскохозяйствен
ные работы текущего года, тельманцы уже 
переключились на подготовку к весенне-
посевной 1946 года, они прилагают все 
усилия к тому, чтобы сделать нашу стра
ну еще более могучей и зажиточной. 

Л. СЕМЕНОВ, 
директор областного музея. 
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