
(ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА) 

Ж а н а- А р к а 
На юге нашей области на площади в 

32.280 квадратных километров располо
жен Жана-Аркинский район, с населением 
по переписи 1939 года в 22.926 человек. 
По рельефу район представляет значитель
ную впадину с общим уклоном на запад. 
С запада она открыта, а с севера, юга и 
востока ограничена грядами небольших 
гор и сопок. Наиболее известны горы 
Ак-тау, Ор-тау, Кзыл-тау, а также группа 
гор восточной части Калдырша Жаксы и 
Жаман Таголы. Выше других сопка Еске-
ней, достигающая 700 метров над уров
нем океана. 

Почвы района довольно пестры от тем-
нокаштановых до солончаковых, с преоб
ладанием комплексов бурого суглинка. Для 
левобережья реки Сары-Су характерны 

бурые глинистые пески. Растительность 
соответствует почвенным разностям: луч-
ш а я — в долинах гор, по берегам рек. 
Часто встречаются различные лекарствен
ные и технические травы, совершенно ни
кем не используемые. Есть небольшая 
лесная дача Кара-Агаш. Это южный 
оазис, служащий естественной защитой от 
наступления с юга песков. На этой даче 
много осины и других лесных пород. 

Животный мир района довольно разно
образен. Часто встречаются волк, лисица, 
заяц, дикая кошка. Есть горностай, лас
ка, хорек, много сусликов, полевки и дру
гих грызунов. В 90 годах прошлого сто
летия, по данным зоолога Герн, в предго
рьях Ак-тау, Ор-тау и других гор водилась 
медведи, рыси, даже куланы, горные коз
лы «тау-теке». В настоящее время есть 
дикие бараны до 100 килограммов живо

го веса—"архары", особенно много диких 
коз-сайгаков, джейранов. 

Широкой известностью и за пределами 
области пользуется знаменитый охотник-
следопыт Рамазан Елеусизов. Он ежегодно 
добывает сотни диких коз и других жи
вотных, но при попустительстве местных 
организаций не соблюдает законных сро
ков охоты. 

По камышам реки Сары-Су и других во
дится много кабанов. 

Сом, жерех, судак, налим, щука и дру
гие породы рыб водятся в реках района. 
В прежнее время сом весом в 3 пуда и 
больше и много другой рыбы из Сары-Су 
нередко можно было встретить на базаре 
в городе Акмолинске, куда ее везли на 
подводах за сотни километров. 

Наибольшее значение для района имеет 
река Сары-Су, которая образуется слияни
ем двух рек—Жаман Сары-Су и Жаксы 
Сары-Су. Река тянется на 830 километ
ров. Когда-то она принадлежала к бас
сейну Сыр-Дарьи. Зимой выше песков 
Муюн-кум она замерзает, к югу же всег
да открыта, образуя многочисленные по
лыньи. В давнее время воды реки исполь
зовались для орошения, местами и сейчас 
можно проследить остатки старой ороси
тельной системы. По вкусу вода местами 
горькосоленая, соленая или пресная. 

Озер в районе немного, да и те часто 
соленые, на некоторых из них, как Бас-
уйгон и других, находятся соляные про
мысла, выходящие за пределы районного 
значения. 

Немало в районе и различных полезных 
ископаемых—меди, железа, серебра, свин

цовых и других руд, точильного камня, 
разных стройматериалов. До революции 
здесь ковырялись дельцы типа Ушакова, 
в горах Калмак-Кырган находятся забро
шенные разработки серебро-свинцовых руд 
Соколова и других купцов. Ушаков скупил 
у бая Утепова Караганду за 250 рублей 
и также за бесценок, за 86 рублей се
ребром, у бая Бальзакова богатое место
рождение медной руды Нельды, ныне 
Успенский рудник. 

В 1904 году рудник от наследников 
Ушакова перешел в руки иностранных ка
питалистов. Все работы производились 
хищническим образом и, по свидетельству 
инженера Ваганова (1929 г.), в отвалах 
рудника содержалось до 7 процентов ме
ди. Рабочие жили в землянках и подвер
гались бесчеловечной эксплоатации. 

В декабре 1905 года на руднике вспых
нула об'единенная русско-казахская за
бастовка, но заводоуправление, имея 
тесную связь и смычку с ме
стными баями, в лице волостного управи
теля Мустафина, легко подавило эту забас
товку. Мустафин привез на рудник на 
место бастовавших рабочих своих людей 
из Нельдинской волости, и забастовка та
ким образом была сорвана. 

На руднике в 1916 г., по данным инжене
ра Пазухина, было занято около 400 ра
бочих, и добывали они 2.000 пудов руды 
в сутки. В июне того же 1916 года в 14 
километрах от рудника, по дороге на 
Спасский завод, англичанами была пост
роена Сары-суйская обогатительная фаб
рика. Она работала с перебоями до 1919 
года, когда была сожжена. В том же 1919 
году приспешниками капиталистов был 
затоплен и Успенский рудник. Работы при
остановились. Только с приходом Совет
ской власти рудник обрел настоящих хо
зяев. С 1920 года стали производиться 

геологоразведочные работы, был исследован 
архивный материал, подтвердилось нали
чие значительных запасов медных руд, 
и с января 1937 года рудник снова 
вступил в эксплоатацию, как одна из баз 
Балхашского завода. Проведена была же
лезная дорога, сооружена электростанция. 
На месте старых малопригодных для жи
лья землянок—вырос рабочий поселок со 
школой-десятилеткой, клубом, детским са
дом, столовой. Рудник растет, растут и 
его люди. 

На давность пребывания человека в 
пределах района указывают находки ка
менных орудий на юге, многочисленные 
памятники Андроновской культуры—ко
нец бронзы, начало железа (с 3.500 до 
2.700 лет до наших дней). Курган раз
ной формы, величины и эпох, надписи, 
рисунки козлов, верблюдов на горах Кал-
мак-Кырган, само название которых также 
говорит и о более позднем времени, о 
калмыках, одержавших победу в этих го
рах. Найдено здесь также несколько нако
нечников стрел из бронзы и железа, мел
кие вещи (серьги) из золота и т. д. По 
району проходил широкий, уже полузарос-
ший караванный путь, по которому пол-
века назад двигались многочисленные ка
раваны в Китай, Ташкент или гнали 
скот на ярмарки в Акмолинск, Атбасар 
из южных районов тогдашней Акмолин
ской области. 

В 80 километрах южней районного 
центра Ата-су сохранились валы и рвы 
известного в свое время Актавского ук
репления, основанного в 1837 году, как 
заключительное звено оборонительной ук-
репленной линии. 

Главным занятием жителей было сель
ское хозяйство, особенно животноводство. 

Октябрьская социалистическая револю
ция в корне изменила жизнь аула. Аулом 

управляет аульный Совет. Трудящиеся ка
захи об'единены в колхозах, которые креп
нут с каждым годом. Выросли новые лю
ди, с любовью выращивающие скот. С 
уважением в (районе говорят о знатных 
табунщиках Омарове, Сыздыкове, чабане 
Махимове, доярке Шабанбаевой и многих 
других стахановцах колхозного аула. 

Большие сдвиги район имеет в области 
культуры. В районе 29 школ начальных, 
неполных средних и средних с 1.395 
учащимися, районный клуб, библиотека, 
детский сад в райцентре, 18 изб-читален, 
сеть больниц, врачебных и фельдшерских 
участков, радиоузел, телефон, телеграф, 
своя районная газета. 

Когда вероломиый враг напал на нашу 
страну, жана-аркинцы немало сделали для 
победы, много дали мяса, хлеба, масла, шерс
ти для Красной Армии и страны, много по
слали подарков на фронт, собрали круп
ные средства в фонд обороны, на строи
тельство танков и самолетов. Посланцы 
района с беззаветным мужеством на фрон
тах Отечественной войны защищали 
Родину от немецких захватчиков. Жа-
на-аркинцы гордятся своим знатным 
земляком Героем Советского Союза, 
славным танкистом Агеевым, орденонос
цами-фронтовиками, имеющими по не
скольку правительственных наград—Клы-
шпаковым, Сулейменовым, Смагуловым и 
многими другими, доблестно сражавшимися 
за свободу, честь и независимость нашей 
многонациональной Родины. 

Трудовыми победами встречают жана-ар-
кинцы 25-летнюю годовщину Советского 
Казахстана—они выполнили государствен
ные планы сдачи хлеба, мяса, шерсти и 
других продуктов и продолжают трудить
ся, чтобы росла и крепла наша могучая 
Советская держава А. СЕМЕНОВ 

директор областного музея. 
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