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МРНТИ 03.61                                                                                                 DOI 10.51943/1814-6961_2021_3_84

АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ И СМАГУЛ САДВОКАСОВ: 
КОНСЕНСУС В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Муканова Гюльнар Кайроллиновна1*, Байжуманова Замзагуль Бекежановна2

1КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
2Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, г. Алматы, Казахстан 

*Корреспондирующий автор
E-mail: Gulnar_mukanova@mail.ru, author ID: 56185484200 (Муканова), b.zamzagul75@mail.ru 

(Байжуманова)

Аннотация. В ходе археографических изысканий в фондах Оренбуржья, авторами данной статьи 
выявлены были ранее невводившиеся в научный оборот труды Смагула Садвокасова из газет и журналов 
на русском языке. В обозначенный период с осени 1920 по первый квартал 1925 года включительно 
национальная элита приложила большие усилия к трансформации массового сознания. В Оренбурге 
выходили издания на казахском языке, издавались учебники, под патронажем А. Байтурсынова. К этой 
ответственной работе привлекался Садвокасов. Государственный и общественный деятель Садвокасов  
высоко ценил мнение А. Байтурсынова и к его пятидесятилетию организовал публичную лекцию. Тандем 
выдающихся казахских деятелей вдохновил С. Садвокасова выйти за рамки комсомольской агитации; он 
смело ставил проблемы формата Казахской государственности в рамках Союза и др.

Ключевые слова: Казахская республика, Оренбург, Алаш, Байтурсынов, Садвокасов Смагул, 
просвещение, печатные издания

IRSTI 03.61

AKHMET BAYTURSYNOV AND SMAGUL SADVOKASOV: 
CONSENSUS IN SEARCH OF NATIONAL AND STATE IDENTITY

Mukanova Gulnar Kayrollinovna1, Bayzhumanova Zamzagul Bekezhanovna2

1 al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan
2 Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology, Almaty, Kazakhstan 

*Corresponding author
E-mail: Gulnar_mukanova@mail.ru,  author ID: 56185484200 (Муканова), b.zamzagul75@mail.ru 

(Байжуманова)

Abstract. In the course of archaeographic research in the funds of the Orenburg region, the authors 
of this article revealed the previously unreported works of Smagul Sadvokasov from newspapers and magazines 
in Russian. In the designated period from the fall of 1920 to the first quarter of 1925, the national elite made 
great efforts to transform the mass consciousness. In Orenburg, editions were published in the Kazakh language 
under the patronage of A. Baitursynov. Sadvokasov was involved in this work. The state and public figure 
Sadvokasov highly appreciated the opinion of A. Baitursynov and organized a public lecture for his fiftieth 
birthday. The tandem of outstanding Kazakh figures and their friendship inspired S. Sadvokasov to posed the 
problems of the format of the Kazakh statehood within the Union, etc.

Key words: Kazakh Republic, Orenburg, Alash, Baitursynov, Sadvokasov Smagul, education, printed 
publications

ҒТАМР 03.61

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ ПЕН СМАҒҰЛ САДУАҚАСОВ: ҰЛТТЫҚ 
ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК СӘЙКЕСТІКТІ  ІЗДЕУДЕ БІРЛІК

Мұқанова Гүлнар Кайроллақызы1, Байжұманова Зәмзәгүл Бекежанқызы2

1әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
2Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Алматы, Қазақстан 
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*Корреспондент автор
E-mail: Gulnar_mukanova@mail.ru, author ID: 56185484200 (Муканова), b.zamzagul75@mail.ru 

(Байжуманова)

Түйіндеме. Орынбор облысының қорындағы археографиялық зерттеулер барысында осы мақаланың 
авторлары Смағұл Садуақасовтың орыс тіліндегі газеттер мен журналдардан бұрын хабарланбаған 
шығармаларын ашты. Белгіленген мерзімде 1920 жылдың күзінен 1925 жылдың бірінші тоқсанына 
дейін қоса алғанда, ұлттық элита бұқаралық сананы өзгертуге көп күш салды. Орынборда қазақ тілінде 
басылымдар шығарылды, оқулықтар шығарылды, А. Байтұрсыновтың қамқорлығымен. Садуақасов 
бұл жауапты жұмысқа тартылды. Мемлекет және қоғам қайраткері Садуақасов А. Байтұрсынұлының 
пікірін жоғары бағалап, елу жасқа толуына орай ашық дәріс ұйымдастырды. Қазақ көшбасшыларының 
тандемі С. Садуақасовты комсомол үгіті шеңберінен шығуға шабыттандырды; ол Одақ аясында қазақ 
мемлекеттілігінің форматы мәселелерін батыл түрде қойды.

Кілт сөздер: Қазақ Республикасы, Орынбор, Алаш, Байтұрсынов Ахмет, Садвокасов Смағұл, білім 
беру, баспа басылымдары

Введение. Актуальность исследования обусловлена социальной значимостью рассматриваемых 
вопросов. В историографии истории Казахстана «белым пятном» остается оренбургский этап советской 
казахской государственности. Известно, что с 1920 по июль 1925 года правительство и все исполнительные 
органы, Казобком и средства массовой информации республики располагались в городе Оренбург. 
Политические и социально-экономические процессы в рамках обозначенного периода, соответственно, 
переплелись с особенностями указанной географической локации, судьбами участников трансформаций 
в сознании национальной управленческой элиты. На примере великой дружбы Ахмета Байтурсынова и 
Смагула Садвокасова, ярких публицистов и организаторов просвещения, это очевидно. Поиски и выявление, 
анализ контента обнаруженных новых материалов о Садвокасове, его окружении, ранее неизвестных 
публикаций отражают косвенно авторитет и роль Байтурсынова в формировании методологии Казахской 
государственности. 

Материалы и методы. Документы Казобкома, выявленные авторами данной публикации в ходе 
работы с фондами оренбургских архивов в июле 2021 года, позволили изучить детали событий 1921–1923 
годов с участием казахских деятелей, в частности С. Садвокасова. Новое прочтение периодических изданий 
указанного периода, отложившихся в фондах библиотек и архивов Оренбургской области способствует 
переоценке позиции Смагула Садвокасовича и выводу о его правоте, ведь речь сто лет назад шла о 
целостности территории государства и специфике работы с казахским населением, молодежью, которое 
было, в сущности, далеко от понимания теоретических основ марксизма.

Материалы партийных дискуссий, съездов Советов и сессий КазЦИКа, стенографические отчеты 
совещаний наркоматов за оренбургский период также были изучены. В материалах указанного жанра 
обнаружены сведения, отражающие деятельность С. Садвокасова. В партийных кругах его книга «Жастарға 
жаңа жол» в период его «опалы» 1921–1923 годов подверглась шельмованию. Устами авторитетного 
большевика Е. Ярославского издание тиражом в 20 тысяч экземпляров в 1920 году книги Садвокасова, 
уже в 1923 году вдруг преподносится как выпуск книг «немарксистского содержания» (!). Это можно 
было бы расценивать как выпад против всего Казобкома, однако стрелы критики ЦК РКП(б), 
безусловно с подачи наркомнаца И. Сталина, были нацелены именно на Смагула Садвокасова и попутно 
на его ближайшего сподвижника Абдрахмана Байдильдина. В докладе Ярославского, который специально 
приехал в Оренбург, упоминается не только книга «Новый путь молодежи» Садвокасова, но и газета, 
которую он издавал – «Өртең». Известно, что А. Байдильдин был приглашен Смагулом в свое время в 
качестве члена редколлегии газеты. Менее известно, что Байдильдин в 1923 году занимал должность 
руководителя политпросвета (отдела политико-просветительской работы) в Киробкоме, то есть критика 
косвенно направлена была и в его адрес. Доклад Байдильдина «О состоянии и перспективах политико-
просветительской работы» был заявлен в повестке 23 марта 1923 года, о чем писали в прессе Оренбурга 
(Степная правда. № 45 от 2 марта 1923 года). 

Изданные статьи и речи Смагула Садвокасова служат хорошим пособием для знакомства со стилем и 
убедительной аргументацией его публичных выступлений (Садуақасұлы, 2013). Вместе с тем, понадобится 
дополнительное издание вновь найденных его публикаций и материалов, связанных с его деятельностью. 
Взаимоотношения Ахмета Байтурсынова и Смагула Садвокасова должны найти отражение в своде 
источников.

Изученные материалы позволяют определить, что критика в 1923 году издания, которое выходило 
ранее и было закрыто, изданы только 6 (шесть) номеров газеты, удары по авторитету С. Садвокасова были 
нанесены намеренно, после его решительных деяний против кустанайского ревкома, члены которого 
своими требованиями покушались на территориальную целостность Казахского края. Мартовский доклад 
Ярославского в Оренбурге преследовал цель «приструнить» строптивого коммуниста, в «назидание» 
остальным казахским (и других национальных государственных образования РСФСР). В этом видится 
подспудная роль Сталина. Последний не только не стремился решать острые вопросы местных ячеек, 
но и исподтишка наносил скрытые удары по лидерам национальностей. В тот период, к слову, термин 
«националы» свободно употребим был в партийной печати и в нем не было чего-то крамольного. 
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Методами исследования выбраны: научной диалектики, анализа и синтеза, моделирования ситуации, 
принцип историзма, верификации источников, другие. Единство и борьба противоположностей, - так 
кратко можно охарактеризовать ситуацию в республике и столице ее Оренбурге. Социологические 
методы были применены с целью реконструкции обстановки в крае. В городе к концу 1921 года 
сформировалась особая культурная среда: Акцентр Наркомпроса возглавлял Ахмет Байтурсынов, читал 
лекции по истории казахского народа ученый Чулошников, с которым полемизировал Букейханов. 
Этнографической секцией Наркомпроса руководил музыковед А. Затаевич (ОГАСПИ, 169: 69; ОГАСПИ, 
177:126). Последствия массового голода 1921 года в Поволжье и Казахской республике сказывались еще 
на протяжении ряда лет. Методы исторической и коллективной психологии оказались полезны при 
изучении этнокультурных особенностей региона. Население не всегда разбиралось в партийных 
установках, лозунгах и требовалась разъяснительная работа в СМИ: по кооперированию, ликбезу, 
наборе студентов в ВУЗы и техникумы, женотделу, о ликвидации пережитков в виде неравных браков, 
уплаты калыма и проч. 

Обсуждение. В трудах смагуловедов Республики Казахстан, среди которых необходимо назвать 
публикации Б. Дәрімбетов (Дәрімбетов, 1993), Д. Қамзабек (Қамзабекұлы, 2002), в основном обращено 
было внимание на труды Садвокасова на казахском языке, его работу в Кызылорде в должности наркома 
просвещения. Также в достаточной мере освещались ранее – его семья, происхождение, период учебы 
Садвокасова в Омске и Москве, противостояние с Голощекиным (Қойгелдиев, 2021). Вместе с тем, не была 
дана исчерпывающая оценка роли С. Садвокасова в преобразовании семипалатинского и кустанайского 
губисполкомов, ввиду дефицита подтверждающих письменных источников. Исследователь Алаш 
С. Аккулы опубликовал ряд статей, в которых упоминается деятельность С. Садвокасова (Аққұлы, 2013). 
К 120-летию Садвокасова в региональных ВУЗах состоялись конференции, онлайн в связи с пандемией. 
Однако формат конференций не способен раскрыть полностью масштабы личности С. Садвокасова, без 
глубокой проработки архивных коллекций. Имеются труды краеведов, в которых освещается период 
формирования интеллигенции Алаш и окружение Магжана Жумабаева, с которым был дружен Смагул 
Садвокасов (Мұқанов, 2013). Интересны исследования омского периода учебы и знакомства будущих 
деятелей Алаш интеллигенции (Қемеңгер, 2007).

Из зарубежных (постсоветского этапа) исследователей Алаш и первых десятилетий Советской 
власти в Казкрае следует назвать российских историков Аманжолову Д.А. (2009), Козодой В.И. 
и Тугай Т.И. (2017). В разной степени владея источниковой базой в силу знания/незнания арабской 
графики казахской письменности, публикаций самого С. Садвокасова и его историографов на 
казахском языке, зарубежные коллеги внесли значительный вклад в оценку вклада А. Букейханова, 
А. Байтурсынова и в целом окружения Садвокасова на фоне общего политического размаха событий на 
этапе излома империи. 

Мы сознательно не останавливаемся на этапе советской историографии ввиду ее аффилированного 
характера, когда фамилия Байтурсынова, Садвокасова и название Алаш подавались преимущественно 
предвзято, негативно и с оценками «враги», «контра» и т.п. Историографы-марксисты вовсе отмели заслуги 
Садвокасова как первого организатора комсомола в Казкрае, знатока экономики, мировой философии, 
этнографии и культуры казахского народа. Его оценки литературной деятельности казахских авторов, 
редакторская деятельность, пропаганда кооперации также в СССР и КССР замалчивались.

Между тем, по нашим данным, оренбургский этап деятельности С. Садвокасова отразил такие 
черты его личности, как: убежденность в апологии неприкосновенности суверенного (в понимании 
того периода) статуса и территориальной целостности Казахского государства, а также склонность 
к литературной деятельности. Эти качества вывели его на уровень государственного менеджмента 
настолько, что на момент переезда Правительства республики в Кызылорду, Садвокасов занимает 
пост наркома просвещения (с осени 1924 года). Должность председателя Госплана была в те годы 
приравнена к заместителю председателя Совнаркома, что немаловажно. Фотографии деятелей Алаш 
изданы альбомом, его подготовил Б. Мурсалим (Мурсалим, 2012), где представлен ряд снимков 
С. Садвокасова. Известный ученый старшего поколения Т. Какишев оставил ценные труды по истории 
казахской литературной критики, в которых упоминается Садвокасов Смагул (Кәкішев, 1994). 
Постсоветская историография темы в Казахстане ознаменовалась выходом монографии К.Н. Нурпеисова, 
автор которой отметил экономическую грамотность Смагула. (Нүрпейісов, 1995)

Путь от молодежного лидера до второго человека в государстве для Смагула оказался тернист. 
Именно в Оренбурге, первой советской столице Казахской республики, Садвокасов подвергся жесткой 
внутрипартийной критике: его действия в качестве уполномоченного казахского центрального 
исполнительного комитета (КазЦИК) в Семипалатинске и Кустанае были официально расценены как 
«превышение полномочий» и даже как «проявление национализма» (?!). Садвокасов едва избежал 
исключения из рядов РКП(б), что означало бы провал идеи Ахмета Байтурсынова внедриться в ряды 
большевиков и работать во благо народа. Однако все эти подробности не отражены в историографии 
темы установления Советской власти в Казахстане. Наблюдалось «замалчивание» роли Садвокасова как 
уполномоченного, тогда как больше описаны его работа в должности наркома просвещения и учеба в 
Москве. Исключительно интересны мемуарного жанра публикации разных годов – писателя С. Муканова 
(Мұқанов, 1993), профессора Б. Кенжебайұлы (1957), других.

На английском языке смагуловедение существует в контексте публикаций по истории Алаш и СССР. 
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Книга профессор из Гарварда Ричарда Пайпса «Россия под большевиками» освещает узкий период 
с 1917 по 1924 год, до кончины Ленина (Pipes, 2011). Специальных изданий о Садвокасове пока не вышло 
в дальнем зарубежье, и этот пробел в будущем будет заполнен усилиями коллег, в их числе – вдумчивого 
ученого, профессора Колумбийского университета США Гульнар Кендирбай (Kendirbaeva G. (1999).

Результаты. Анализ вновь обнаруженных архивных источников проливает свет на период «опалы» 
Садвокасова. До настоящего времени в литературе известны лишь фрагменты его деятельности в 
Оренбурге, они не были систематизированы и обобщены. Нами восстановлен хронологический ряд, 
чем занимался Смагул Садвокасов до передислокации столицы в Кзылорду. В архиве Ореньурга найден 
нами бланк редакции газеты «Ушкын» и упоминания о газете «Енбек туы», часть тиража которой 
отправлялась в Синьцзян, для казахов, ушедших в Западный Китай с войском атамана Анненкова и 
желавших вернуться по амнистии. В официальной биографии С. Садвокасова указывается, что он был 
членом редколлегии газет «Ұшқын», «Еңбек Туы» в городе Оренбург (Алаш).

Честное освещение проблем и владение фактологическим материалом характерно для публицистики 
Смагула. И это не просто освещение, а глубокая проработка вопроса с государственной точки зрения. 
В 1921 году увидели свет статьи Садвокасова в оренбургской периодической печати. Так, в газете 
«Коммунар» - органе Оренбургско-Тургайского губкома РКП(б), Губисполкома советов и Военсовета 
Оренбургского Укреп района – в № 1 от 1 января 1921 года вышел его материал «Советская власть 
и киргизы». В статье говорится о последствиях голода в Степи: «… Больше миллиона киргиз (казахов. 
– Авт.) погибло во время революции не на поле брани с буржуазией, а на поле голода. Миллионами 
киргизский скот идет на прокормление Красной Армии и рабочих Центральной России» (Садвокасов, 
1921. №1:3). В том же году в «Коммунаре» он публикует статью, приветствуя декрет ЦИК Казреспублики 
и Казсовнаркома о запрете калыма (Садвокасов, 1921. № 28:4). Он находил абсолютно емкие выражения 
для передачи смысла ситуации, к примеру: «...Народ, половина которого не только юридически, но 
и фактически находясь в рабстве, как объект купли и продажи, не может считать себя свободным. 
И теперь, когда мы приступаем к строительству жизни на новых началах, не должно иметь места это 
вековое зло». Действительно, слабая половина населения, используя дефиниции политэкономии, была 
товаром (!). Так доходчиво умел объяснить Садвокасов сущность калыма.  При том, что он пояснил 
и детали декрета: «Заслуживает внимания 3-я статья, где говорится, что полученный до сего времени 
калым не подлежит возврату, независимо от того, состоялся ли брак или нет». Такое положение 
выдвинуто для того, пишет Смагул, чтобы ликвидировать споры и раздоры, возникающие на почве 
неуплаты или невозвращения калыма (Садвокасов, 1921. № 28:4).

Знания и ораторское искусство С. Садвокасова использовали при работе на местах. Летом 1921 года 
он в качестве уполномоченного был направлен в Семипалатинск, в связи «с переходом Семгубернии к 
Кирреспублике». (Коммунар.1921. от 1 июля № 144 (710) В информационной сводке КирРОСТА от 
6 июня 1921 года значится, что в Семипалатинске «распущен губисполком и назначен губревком 
в составе 7 лиц тт. Садвокасова (председатель), Левитина (заместитель), Большакова, Ауэзова, Нурмакова, 
Полозова и Глинского» (Садвокасов, 1921. № 28:4).

Положение в крае было отягощено массовым голодом; Семипалатинская губерния в этом плане была 
в относительно лучшей ситуации. Акмолинская губерния, вошедшая в состав Казреспублики, оказалась 
в тисках голода с осени 1921 года. На фоне кризисного положения, в Кустанайской губернии стали 
проявляться сепаратистские настроения. Стоит ли удивляться, что в Кустанай был направлен 
С. Садвокасов.

Что касается 1922 года и включенности Смагула в партийное строительство, то решением 
контрольной комиссии в октябре 1922 года ему был объявлен «строгий выговор с занесением», он был 
лишен права заниматься партийно-организаторской деятельностью на 2 года, тогда как его оппоненты 
были исключены из партии с разными формулировками «за грубость» и т. п. В «Известиях Кир (Каз)
обкома» черным по-белому вписано: «25. От 25-го октября 1922 года за № 19, при утверждении 
Постановления Кустанайской ГКК РКП –об исключении без права вступления членом РКП тов. 
Садвокасова Исмагулла – Чрезвычайного уполномоченного Кирбокома, партстаж с 1921 г., соц. положение 
киргиз-бедняк, обвинен в превышении полномочий и национальном уклоне, областная контрольная 
комиссия РКП, принимая во внимание молодость тов. Садвокасова и возможность его исправления, 
постановила: ограничится строгим выговором с занесением в его личное дело и с предупреждением 
исключения из членов РКП при повторении подобного рода уклонов; «территориальная целостность». 
По данному «Кустанайскому делу» вместе с Садвокасовым проходил другой уполномоченный, Мухтар 
Мурзин, которого все же исключили из партии. В дальнейшем Мурзин также сотрудничал с Наркомпросом 
и писал учебники, репрессирован в 1930-е годы. Автор учебника на казахском языке «Аналитическая 
геометрия» и «Тригонометрия», о чем сообщалось в русскоязычной оренбургской газете «Степная правда» 
от 18 января 1923 года (Садвокасов, 1923: 3). Одновременно с ним, Миржакып Дулатов приступил к 
написанию «Истории тюркских народов и киргизского языка», а Елдес Омаров – к написанию учебника 
«Элементарные алгебра и геометрия» (Садвокасов, 1923: 3). Косвенно данная публикация подтверждает 
факт, что Байтурсынов через Акцентр поддерживал материально экс-деятелей Алаш и они получали 
гонорары за учебники и переводы с русского на родной язык пропагандистской литературы.

После партвзыскания Смагул остался в Оренбурге и направил свою энергию на редакторскую 
деятельность и изучение трудов Маркса и Ленина, переводы учебной и пропагандистской литературы, 
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по заданию Академического центра при Наркомпросе республики. (Акцентром руководил известный 
ученый, автор учебников, замечательный методист А.Байтурсынов. Письмо его Смагулу от 12 января 
1923 года, в котором он сообщает, что не прибудет на мартовский съезд, мы обнаружили в архиве 
КНБ (Спецгосархив МВД РК, 011494:12). Проведена работа по материалам архивных и музейных 
учреждений, периодической печати Оренбуржья. Оказывается, Смагул не был сломлен, напротив, его 
сотрудничество с Акцентром и Байтурсыновым придало ему уверенности в правильности выбранного 
направления. Садвокасов читает публичные лекции, к 50-летию Байтурсынова готовит доклад, который 
состоялся в центре города, Клубе имени Свердлова 11 февраля 1923 года. Об этом мы узнали из 
анонса, размещенного в русской газете «Степная правда» от 9 февраля 1923 года № 28 (316). С.3. Это 
немаловажно, поскольку имели место разногласия в администрации, относительно программы юбилея 
Байтурсынова, были разноречивые мнения. 

Лекцию Смагул назвал «Киргизская степь накануне Байтурсынова», намекая на его выдающуюся 
роль в преломлении национального сознания. К сведению вышеприведенные газеты хранятся 
в Оренбургской универсальной научной библиотеке им. Н. Крупской и ввиду ветхости оцифрованы. 

В городе действовала типография в ведении Казобкома (находилась в Караван-Сарае), а также 
КазГИЗ – государственное издательство Казахской республики, посредством которого рекомендовались 
в печать книги и учебные пособия Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, Миржакыпа Дулатова, 
Жумагали Тлеулина, Жусипбека Аймауытова, Мухтара Мурзина, Ильдеса Омарова и других. 
«Степная правда» сообщала в феврале 1923 года в заметке «Новые издания»: «… Госиздатом выпущены 
из печати на русском языке – «Карта Киргизии» в 7-ми томах, на киргизском (казахском) языке – 
«Педагогика» Джумабаева и «Здравоохранение» Тлеулина». «Готовятся к изданию на киргизском языке 
– «Хрестоматия» Дулатова» (Степная правда. 1923 № 37 от 20 февраля),

Испытания гражданской позиции Смагула только начинались. Относительно малоизвестной 
в историографии истории Отечества газете «Өртен» (ее основал Смагул Садвокасов, газета 
предназначалась для казахской молодежи) нами обнаружены прямые свидетельства о ее существовании 
и закрытии. В русской вариации название газеты несколько переиначено и писалось как «Уртенг» 
(ОГАСПИ, 169). Причиной закрытия издания было ложное обвинение в «национализме». В докладе 
Ярославского на 3-й Киргизской Краевой конференции в марте 1923 года между тем ставилось в 
вину Казобкому (руководитель Коростылев), как упущение, что «шесть номеров «Ортен» не были 
переведены» (Ярославский, 1923:2). Недаром речь его называлась «О национальном моменте в 
партийном и государственном строительстве». Иными словами, внедрялась строгая цензура за печатной 
продукцией на казахском языке. То есть, все, что выходило на «төте жазу» арабской вязью, партийные 
органы должны были мониторить и иметь русские переводы статей.  

Далее. В Оренбурге функционировал в начале 1920-х годов Союз работников просвещения и 
социалистической культуры (сокращенно Союз Р.П.и С.К.). Содержание списков членов указанного 
Союза позволяет представить окружение Садвокасова, личностей, с которыми ему довелось 
общаться. Многих из них он знал ранее по работе в Омске и Петропавловске: Айтхожин Сабыр, 
Болгамбаев Хайретдин, Галимжанов Файзулла, другие. В этом же Списке числятся работники 
просвещения-казахи: Кушаев Габдулла, Уразбаева Алма, активистка женотдела (ОГАСПИ, 175:1-5). 
В городе периодически собирались собрания, проводились тематические мероприятия (День Красной 
казармы, например). О педагогах проявлялась забота в социальном плане: составлялись списки на 
получение продуктовых пайков в период голода, на получение мануфактуры (шили одежду, рубашки, 
платья). Не хватало элементарных предметов необходимости. Даже официальные письма и записки 
наркоматов порой писали на обороте губернских дореволюционных бланков, рецептов, рекламных 
бумагах банков царского периода.  

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство первых руководителей Казобкома и 
наркоматов в оренбургский период были очень молоды, как и Смагул. К примеру, нарком рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ) Алибеков – 21 год, холост; (ОГАСПИ, 177. 85), нарком просвещения 
А. Кенжин – 33 года (ОГАСПИ, 177:124). руководитель КазГосИздата А. Бочагов – 23 года, даже 
председатель Верховного Трибунала республики Сахибгирей Арганчеев – 32 года, а его помощнику 
Тимашеву Абдурахману – 28 лет (ОГАСПИ, 177:84)., сотруднику ЦК Помгол (комитета помощи 
голодающим) Сарыгазиеву всего 24 года, а члену КазЦИКа секретарю Алманову Баймену – 26 лет. 
Другому секретарю КазЦИКа Мухтару Ауэзову – 24 года (ОГАСПИ, 177: 69 об.). То есть, Смагулу 
Садвокасову было достаточно комфортно среди сверстников, его ценили и к нему прислушивались. 
Даже его молодость, как указано выше, была взята во внимание при вынесении окончательного 
вердикта РКК. 

Садвокасову импонировала работа непосредственно на местах. Не случайно, его фамилия и имя 
приводятся в Отчете организационно-инструкторского отдела Казобкома, за март-сентябрь 1922 года 
под заголовком «Живая связь» в журнале «Известия Киробкома» № 23 от 1922 года, с. 36: 
«Уполномоченные выехали в области (…). Товарищ Садвокасов направлен в Кустанайскую область». 
Речь идет о той самой поездке по поручению обкома в Кустанай. Уровень партийной дисциплины 
в области накануне его поездки вызывал и без того нарекания контролирующих органов и был на 
контроле Киробкома. Так, в «Известиях Киробкома» за 1922 год № 2 с 684 сообщалось, что Кустанайская 
область в плане организации партработы вызывает тревогу. (Отчетный доклад контрольной комиссии.) 
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Садвокасов, собственно, выполнил то, что на его месте положено было сделать: призвал к порядку 
и обозначил задачи текущего момента. Авторитет Казобкома никто не имел права подрывать, он был 
однозначно прав, дав отпор саботажникам и сепаратистам. 

В Оренбурге он много печатался и увидели свет его труды. В журнале «Известия Киробкома» за 1922 
год в №№ 22–24 напечатана информация о вышедших на казахском языке книгах. Встречается такая 
запись: «Журнал «Кзыл-Казакстан» № 1–2 и «С. Садвокасов. Кооперация и киргизское хозяйство» 
(Садвокасов 1922№ 22-24:717). То есть уже в 1922 году Садвокасов изучил и сделал аналитический 
обзор состояния с кооперацией в казахских местностях и также он был редактором журнала. Его 
подготовка и диплом агронома открывали возможность обобщать историко-географические 
характеристики края, с его богатыми природными ресурсами и этнокультурными особенностями.   

Смагул, конечно, сделал для себя выводы; ему предстояло на 2 года формально отойти от партийно-
организационной деятельности. В январском номере «Известий Казобкома» за 1923 год (с. 47) 
сообщается, что «В Акмолинской губернии, городе Петропавловске, открылась совпартшкола на 40 
мест». Смагул мог бы спокойно перейти на преподавательскую работу, знаний ему хватало. Между тем, 
убежденность в собственной правоте привела его в Москву. Консультации с Алиханом Букейхановым 
становились привычными, им было что обсудить. Знаокмтсо с дочерью лидера Алаш, Лизой, стало для 
Смагула судьбоносным. В Москве было где перехватить свежую литературу, прочесть новые книги, 
газеты. 

Но С. Садвокасов был грамотным и востребованным, не случайно его фамилия персонально 
упомянута в «Извещении», которое агитпропотдел Казобкома разместил в газете «Степная правда» 
в феврале 1923 года. В нем сказано: «В пятницу 9 февраля 1923 года Агитпропотдел Кирбокома 
РКП(б) созывает совещание по вопросу о распределении работы между кирработниками, способными 
заниматься переводом или составлением учебников и книг политического характера». Приглашались: 
«…представители Наркомпроса тт. Залиев, Тохтабаев, Джулдубаев, Арстанбеков, представители 
Киргизской научно-методической комиссии при Академическом центре». И, что любопытно, была 
приписка: «Персонально приглашаются тт. Мендешев, Садвокасов Дж., Касабулатов, Сейфуллин, 
Нурмаков, Атаньязов, Садвокасов Исм., Байдильдин, Темиралиев, Жаманмурунов и секретарь редакции 
Энбекши Казак т. Сегизбаев и представители Госиздата». «Исм.» - сокращение от Исмагул, так писали 
имя Смагула в казахской транскрипции; так же его упоминает в своих статьях Мустафа Шокай. 
«Дж.» - от Джанайдар Садвокасов, уроженец Акмолинской губернии, однофамилец Смагула, секретарь 
КазЦИКа, впоследствии также репрессирован.   

Выводы. До сих пор в специальной литературе и историографии истории Казобкома 
«кустанайский» инцидент не получил освещения, по непонятным причинам. Дело не в межличностных 
либо межнациональных разногласиях между отдельными членами партии. Смагул призвал к этике и 
элементарному уважению статуса чрезвычайных уполномоченных, какими они являлись с Мурзиным в 
Кустанае. Должности уполномоченных в крае, как оказалось, были внедрены в Казахском крае с легкой 
руки Мухтара Ауэзова с 1921 года, в период массового голода, когда требовалось так называемое 
«ручное управление». Уполномоченные направлялись в регионы для наведения порядка, и обладали 
большими полномочиями (Стенограф отчет, 1924).

Обстановка к Казкрае не была стабильной: от уполномоченных требовалось мужество, опыт и твердое 
правление, т. к. на местах имели место нарушения дисциплины, грубость, в редакциях СМИ процветала 
«текучка». Уполномоченные КЦИКа должны были провести мониторинг работы партячеек, печати 
на местах, партдисциплины и понимания задач текущего момента. Кроме того, Смагул Садвокасов уже 
тогда задумывался над важными вопросами об административно-территориальном делении республики, 
последствиях голода, о степени употребления в делопроизводстве и аппарате, казахского языка, 
экономической географии (районировании). Нередко его искреннее желание донести эти актуальные 
темы государственного строительства упиралось в глухую стену обывательского эгоизма и 
недобросовестного исполнения инструкций на местах. 

Сокрытие Кустанайских событий лета 1923 года теряет смысл, поскольку в партийной печати они 
освещались достаточно аутентично. Так, газета «Степная правда» в № 51 от 9 марта 1923 года разместила 
интервью с членом Киробкома Гуркиным. Коммунист Гуркин разделил деятельность кустанайского 
губкома на два этапа: «… Первый период – конец 1921 года и начало 1922-го (до мая включительно) 
можно характеризовать как период организованного развала организации, который явился в результате 
нетактичного поведения некоторых «товарищей», стоящих во главе партийных и советских органов. 
Авторитет губкома был подорван». Далее Гуркин утверждает, что на настоящее время ситуация 
обновлена. 

Лишь осенью 1924 года С. Садвокасов дождался реабилитации по партийной линии. Он был 
назначен председателем Госплана республики и автоматически стал заместителем председателя 
Совнаркома КССР. В этом статусе фактически завершается его 2-летняя опала. И он сразу же активно 
ворвался в гущу реформ. Годы работы в Оренбурге для казахского правительства были насыщены 
мероприятиями; большинство их были первыми в истории республики. Так, в октябре 1924 года 
в Оренбурге состоялось Первое Всекиргизское (Всеказахское) совещание работников НКВТ (наркомата 
внешней торговли) и Госторга (государственной торговли). Стенографический отчет Совещания 
опубликован в том же, 1924-м, году. (Стенографический отчет I-го Всекиргизского совещания 
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работников НКВТ и Госторга. 11–16 октября 1924 г. Оренбург: Издание Кирвнешторга и Киргосторга, 
1924.) Рассматривались стратегические вопросы организации внешней торговли, например с Китаем. 
С приветствием к делегатам 11 октября 1924 года выступил председатель Госплана КССР С. Садвокасов. 
В своей речи, сопровождавшейся аплодисментами, он говорил о специфике казахского хозяйства: 
«...после Октябрьской революции главнейшей нашей победой является то, что киргизский народ 
получил возможность по-своему устроить свою жизнь и киргизские трудящиеся массы, беря в свои руки 
управление, стали устраиваться сообразно с особенностями, какие у них имелись» (Стенографический, 
1924:30).

Выступления С. Садвокасова всегда были продуманы и учитывали аудиторию слушателей, и в 
данном контексте им выбраны нужные акценты. Уже было известно о скорой передислокации столицы 
в Кзылорду, строились планы. В заключение Садвокасов сказал: «На недавно состоявшейся сессии 
КЦИКа мы признали, что после укрупнения Кирреспублика может претендовать на более широкое 
право, чем имела до сих пор; мы постановили считать необходимым вхождение в Союз ССР 
непосредственно, называться независимой Советской Республикой на договорных началах» (там же) и 
уточняет: «… хотя этот вопрос еще окончательно не разрешен». 

Речь С. Садвокасова передает энергетику его публичных выступлений. Ни тени сомнения, выделены 
основные моменты, сделан краткий экскурс в историю, определены перспективные задачи. Речь ясная, 
выразительная. Слушатели получали исчерпывающую информацию о государственной постановке 
вопроса. Например: к осени 1924 года правительство КазССР заботил вопрос о смене статуса республики 
на союзную с более широкими полномочиями, и именно внешнеэкономическая тема волновала 
Смагула Садвокасова. Не случайно, председатель Совнаркома Ныгмет Нурмаков предложил ему пост 
председателя Госплана, ведь в других статьях и выступлениях от имени Госплана Смагул озвучивал 
актуальные вопросы, например отчисления прибыли от союзной добычи недр республики - соли, нефти и 
др., в пользу казахского населения. 

Он самостоятельно искал и находил ответы на злободневные вопросы, в борьбе с элементарным 
невежеством, угрозой силы и т. п. – противопоставляя злу – мудрое слово, логику, примеры из мировой 
истории и твердость убеждений. Взросление Смагула – и в политическом смысле, и гражданском, - 
пришлось на хронологический этап: Омск — Петропавловск – Оренбург. От идейной убежденности – к 
практике государственного (партийного, что в те годы было равнозначно) строительства. Обозначенный 
этап не прошел бесследно: С.Садвокасов не только не бросил работу с людьми. Напротив, он продолжил 
ее на посту редактора ряда СМИ, председателя Госплана. Окружение поддержало его; объем работы 
в области просвещения и печати не давал повода ослабить натянутую струну. Брак с Елизаветой 
Букейхановой в марте 1923 года стал отдохновением от одиночных тягостных дум и метаний (как 
вспоминал его друг А. Байдильдин, был период, когда Смагул хотел все бросить и перебраться 
в Туркестан). Увы, Абдрахмана заставят подтвердить это во время допросов в НКВД. К чести, Байдильдин 
2 февраля 1930 года отказался подписать протокол о контрреволюционной деятельности Смагула 
(Архив КНБ РК, 011494:89).

Время доказало правоту казахских коммунистов (Байтурсынова, Сейфуллина, Садвокасова и 
др.), отстаивавших право нации на суверенитет. Их позицию обвиняли в увлечении национальными 
интересами. Странно, а какие иные интересы они могли преследовать? И не их вина, что с марта 1923 
года казахские национальные издательское дело, печать оказались под особым контролем ЦК РКП(?), 
впрочем, как и татарские и северокавказские?! Обязательными стали переводы казахских газет и 
журналов на русский язык, что можно расценить как нарушение демократии в пределах СССР. 
Не проходит ощущение, что в марте 1923-го руками Ярославского наркомнац Сталин забил шар в лузу, 
не только не оказав «националам» методической помощи, напротив – пытаясь поставить казахскую 
элиту на колени. Перчатка была брошена Смагулом в 1921-м; ее подняли, зловещий оскал «вождя» 
не предвещал безоблачного благоденствия. Не случайно в письме Байдильдину в начале 1922 года 
из Москвы Смагул откровенно написал, что свой первоначальный порыв жаловаться в Кремле на 
своих земляков и проситься на прием к Сталину, уже не считает правильным (Архив КНБ РК, 011494:89).

Любопытно, что, вступая в должность наркома просвещения (февраль 1925 года), Смагул обращается 
к речи Н.К. Крупской о политико-просветительской работе в деревне. Он даже перевел выступление 
вдовы Ленина на казахский язык. Вдова Ленина была в опале в тот период, этого добился Сталин. 
О выходе этой и других его книг: «Кооперация в деревне и ауле. Речь Каминского в переводе 
С. Садвокасова», «Беседы с молодежью» сообщалось в «Известиях Казахского Краевого Комитета 
РКП(б)» в мае 1925-го (ОГАСПИ, 238). Это любопытная находка, поскольку о последних по времени 
переводах Садвокасова речи Крупской, ранее информации нам не попадалось. Если обобщить 
«оренбургский» этап государственной, общественной и научно-педагогической деятельности Смагула 
Садвокасова, то измерениями ее станут множество книг, статей, брошюр, стенограмм выступлений, 
переводов книг на казахском и русском языках на темы работы с молодежью, педагогики, экономики 
Казахстана, территориальной целостности, кооперации, социальных реформ, районирования, статуса 
казахского языка, и все они созданы за короткий период (лето 1920 – первый квартал 1925 года)! 
Личность сильной воли, государственного мышления и безупречного поведения, Садвокасов в 
обозначенный хронологический период, когда Алихан Букейханов был вынужден жить в Москве, нашел 
поддержку в лице Ахмета Байтурсынова и многое сделал по линии просвещения. 
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Аннотация. Объектом и предметом исследования в статье являются мемуарные источники, которые 
могут поведать о семейных историях выживания во время голода и перекочевок казахов на сопредельные 
территории. В этом ряду находятся архивные документы личного происхождения Центрального 
государственного архива РК, которые отложились в личных фондах известных писателей, комсомольских 
работников Казахстана, чье детство и годы молодости совпали с этим трагическим периодом нашей 
истории и коллекции документов участников строительства социализма в Казахстане. Помимо 
архивных документов с воспоминаниями при написании статьи использовались следующие материалы: 
опубликованные сборники документов с воспоминаниями, исследования о голоде, включающие 
свидетельства очевидцев и их родственников, статьи, опубликованные в средствах массовой информации, 
включая Интернет-издания. Мемуары как вид источников относятся к документам личного происхождения, 
неся в себе уникальную ретроспективную информацию, преломленную через призму личностного 
подхода. На них лежит отсвет индивидуальности конкретного лица, своеобразие его внутреннего мира, 
поэтому эти источники надо подвергать источниковедческому анализу согласно положениям, изложенным 
в статье. Однако этот вид источников содержит информацию о тяжелой повседневности в Казахстане в 
годы насильственной коллективизации и оседания кочевников, лишения казахов основного источника 
жизнеобеспечения – скота, что привело к голоду и их откочевкам как внутри республики, так и за ее 
пределы.

Ключевые слова: воспоминания, массовая гибель, голод, силовая коллективизация, оседание казахов, 
откочевники, трагедия.
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