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Юбилей – всегда ответственно. Прежде всего для самого юбиляра, 

волнительно, итожится мысленно пройденные вехи. Сагымбай Кабашевич – если 

можно так вольно выразиться, «заядлый» любитель «покопаться» в истории (его 

выражение). Мы редко с ним пикируемся на просторах fasebook и зачастую его 

публикации (которые он выкладывает с недавних пор) пользуются большим 

спросом. Жилка поисковика, добытчика информации, умеющего зажечь 

аудиторию росчерком талантливого пера, Словом. Все эти качества в Сагымбае 

– аға есть да и пребудет во веки! Доброго здравия и веры, дорогой учитель и 

коллега! Я очень ценю его скромность и профессионализм: в умении сочинять 

заголовки превзойти его сложно кому-либо.  

И материал (см.ниже), надеюсь, его заинтересует, ведь он обожает 

Историю параллельно с Журналистикой. Ведь сам С.К.Козыбаев – автор трудов 

о личностях в Истории.  

…Фигура Смагула Садвокасова (1900-1933) заметно выделялась в 

руководстве Казахского края. Свет его идей, глубина мышления, четкость 

выражения позиции по вопросам национального самоопределения и перспектив 

развития при жизни /достаточно стремительной и короткой/ снискали ему 

авторитет. Харизматичный молодежный лидер и комсомольский вожак /так 

начиналась биография большинства наркомов/, Смагул вырос в крупного 

политика и экономиста; возглавить Госплан республики – не шутка! Мониторить 

радиофикацию, кооперативное движение, просвещение, растить национальные 

кадры, успевать писать рецензии на первые спектакли, самому создавать пьесы и 

переводить теоретиков марксизма, быть требовательным редактором СМИ, и все 

это выполнять с желанием и большим запасом. 

В жизни С.Садвокасова, 120-летие которого в следующем, 2020-м году, 

отметит передовая общественность, был трудный год – 1927-й. После схваток с 

Голощекиным, Смагул был отстранен от должности наркомпрос и переведен «в 

распоряжение Казкрайкома». Это была политическая опала. До сих пор в 

историографии темы (Б.Даримбет, Д.Камзабек, М.Койгелдиев и др.) не был 

освещен период пост-наркомовской биографии Садвокасова, это «бело пятно» 

нам предстояло исследовать. Архивные документы из фондов ГАСКО 

(Петропавловск) в сопоставлении с другими источниками из центральных и 

зарубежных архивов, а также оригиналами личной подписи С.Садвокасова 

периода его работы в Госплане и наркомпрос, позволили реконструировать 

системную работу Смагула в Акмолинском губернском совете профсоюзов 



работников просвещения. Если помнить ленинский лозунг: «Профсоюзы – школа 

коммунизма», очевидно, что усилия опального наркома были направлены на 

подготовку кадров в самой сознательной и отзывчивой среде – педагогической.  

Актуальность исследования подтверждает значимость подготовки к 

принятию в РК Закона «О статусе педагога», как бы он ни назывался, смысл ясен: 

укрепить в сознании общества особую роль учительства, несущего свет знаний и 

нравственности. Садвокасов на практике проводил эту идею в жизнь, дав путевку 

в жизнь одаренной казахской молодежи.  

 Тот год был судьбоносным для всего северного региона: ведь со 

следующего, 1928 года Акмолинская губерния была упразднена, будучи 

преобразована в округ. У казахов есть пословица «Бөрі арығын білдірмес», даже 

находясь в опале, сыны Алаш не собирались сдаваться. Чем занимался экс-

нарком в указанный период, и кто составил круг его общения в Петропавловске, 

«говорят» рассекреченные зарубежные и отечественные архивы. В тот период 

Садвокасов обобщает свои наблюдения в брошюрах, книгах, аналитических 

статьях: «О театре», «О школе», «О первом вузе», «О районировании», «О 

краеведении», «О националах». Темы публицистики актуализировали самые 

важные моменты развития нации, ряд статей увидели свет в московских 

изданиях. Садвокасов пишет предисловие к изданию поэмы «Козы-Корпеш и 

Баян-сулу», а также к Альманаху о произведениях Магжана, других творцов. 

Смагул Садвокасов - известный казахстанский государственный и 

общественный деятель, организатор молодежного и кооперативного движения, 

организатор высшей школы Казахстана, ректор первого Казпедвуза в Ташкенте, 

автор нескольких пьес, неоконченной повети и истории Казахстана, верный друг 

М. Жумабаева, М. Ауэзова, с которыми начинал работу в газетах «Кедей сөзі» и 

«Бостандық туы», которые в 2020 году отметят вековой юбилей. 

Биографические сведения о Смагуле Садвокасове немногословны. Период 

его опалы мало изучен, чтобы восстановить его, потребовалось дополнительное 

изучение материалов. Документальными материалами к воссозданию работы его 

в Петропавловске, с марта по ноябрь 1927 года, - послужили обнаруженные 

автором этих строк, в рамках Госпрограммы «Архив-2025, раритетные 

источники. На них стоит подпись Садвокасова, идентифицированная нами с его 

подписью в документах ГА РК и АП РК, в должностях председателя Госплана и 

Наркомпроса. Подпись характерная: четко прописаны четыре первые буквы 

фамилии – С, а, д, в и далее идет спиралью росчерк сверху вниз. Часто Смагула 

Садвокасовича путают с однофамильцем: тоже уроженец Сары-Арки, Жанайдар 

Садвокасов, работавший на ответственных должностях. Но в 1927 – 1928 годах 

Ж.Садвокасов трудился в должности председателя Сырдарьинского 

губисполкома, далеко от Петропавловска. Сомнения отпадают. 

Надо отметить, что Акмолинская губерния на начало 1927 года занимала 

исключительную площадь, т.к. включала 59 (!) волостей в составе следующих 

крупных уездов: Акмолинский – 19, Петропавловский – 15, Атбасарский – 8 и 



Кокчетавский – 17. Площадь губернии была столь обширна, что для руководства 

был закуплен самолет, чтобы своевременно успевать; не шутка – Акмолинск, 

Атбасар, Кокчетав и Петропавловск, четыре города были в подчинении! Такое 

административное деление сохранялось до осени 1928 года. Руководство 

разветвленной системой профобра было делом непростым. Смагул же всегда был 

заводилой, умел увлечь за собой и активно включался в общественные заботы. 

Его решения на любом посту отличались взвешенностью: к примеру, в фондах 

ГАСКО хранится копия Протокола № 30/68 Заседания Президиума 

Общегосударственной Плановой Комиссии при ЭКОСО от 12 декабря 1923 года. 

Оно состоялось в Оренбурге, председательствовал Предгосплан республики т. 

Миндлин, среди активных участников был и зам.предГосплана т. Садвокасов. /В 

тот период Смагул хорошо проявил себя на работе в Госплане, занимался 

вопросами районирования, т.е. рационального размещения промышленных 

объектов и специфики регионов/. Разговор касался КМП – кожевенно-меховой 

промышленности. Протокол 1923 года фиксирует живое участие Смагула в 

обсуждении темы децентрализации в руководстве отраслью. На тот момент, с 

учетом мнений производственников (в том числе из Акмолинской губернии), 

решено было оставить производства на местах, избежав ненужных перемещений 

и затрат. [ГАСКО. Ф. 69.] 

В начале марта 1927 года Садвокасов, судя по его подписям на 

официальных директивных письмах, приступил к обязанностям заместителя 

председателя Акмолинского губернского профсоюза работников просвещения 

(Акмолгубпрофобр). Появление Садвокасова в Петропавловске сразу вносит 

свежую струю в работу педагогов северной области республики. Первый же 

документ за подписью Смагула Садвокасова (на данный момент самый ранний 

из обнаруженных нами в фондах ГАСКО – Государствненого архива Северо-

Казахстанской области) датируется мартом 2017-го и доводит до всех месткомов 

губернии, что в праздничные дни запрещается привлекать к труду педагогов: 

«Профсоюз работников просвещения СССР. Управление Акмолинского 

Губотдела. 6 марта 1927 г. № 363. г. Петропавловск. 

Всем месткомам и профуполномоченным г. Петропавловска. 

Постановление Акмолинского губернского отдела труда и 

Акмолгубпрофсовета от 25 апреля 1927 года. 

В развитие п.п. «д» и «е» ст. 2 Постановления ГОТ и ГСПС от 12 января 

1927 года «О революционных праздниках и особых днях отдыха в 1927 году» 

(опубликованного в газете «Степная звезда» за № 33-1377) и в изменение п. «с» 

ст.2-й того же Постановления – Акмолинский Губотдел Труда и Акмолинский 

Губпрофсовет – ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

Воспрещается производство работ в следующие особые дни отдыха: 

а) 3 и 4 апреля – РАМАЗАН-АЙТ. 

б) 10, 11 и 12 июня – КУРБАН-АЙТ. 

в) 15 августа – УСПЕНИЕ. 



Завгуботделом труда                                      /Хлыбов/ 

Председатель ГСПС                                       /Жедейко/ 

Секретарь ГОТ                                                /Плотников/ 

Настоящее постановление сопровождается для сведения. 

Завпредгубпроса                 (Подпись)            /САДВАКАСОВ/».  

[ГАСКО. Ф. 2. Оп.1. Д. 394. Директивные указания Губотдела рабпроса, 

информационные сводки, планы работ, резолюции по докладам…1926-1927 гг. 

Л.150.] 

Документ отражает оперативность С.Садвокасова, проявлявшего заботу о 

доведении информации до низовых профсоюзов. Источник в действительности 

представляет интерес с точки зрения социальной антропологии; дни отдыха в 

постановлении связаны с верованиями советских граждан, т. е. в начале 1927 года 

атеизм в СССР и Казахстане не приобрел «воинствующего» характера. 

Религиозные чувства населения уважались, наиболее значимые праздники 

приверженцев ислама и христианства объявлялись днями отдыха.  

Религиозные праздники в республике отмечались не только в 1927 году; в 

ГАСКО мы обнаружили фрагменты газет на русском языке, за 1923 год, где 

размещено объявление о выходных днях, среди них: Курбан-айт, Вознесение, 

Преображение, Успение и – даже 12 марта отмечался как праздник – 

Низвержение Самодержца! [ГАСКО.Ф.69. Оп. 1. Д.36.Л.1об.]. 

Другие документы ГАСКО за период с марта 1927 года по октябрь 1927 

года включительно, за подписью Смагула Садвокасова, касаются конкретных 

вопросов, активизации работы профсоюзов: оплаты труда, мониторинга 

профвзносов на август 1927 г. [ГАСКО. Л. 125] и отчетности [Там же. Л.11, 132], 

работы ячеек [Л.19], соцстрахования [Л.23] и планов мероприятий. К примеру, на 

места в июле 1927 года был направлен примерный «План недели обороны 

СССР». [1. Л.58] В сентябре-октябре того же года за подписью С.Садвокасова 

ячейкам был доведен документ о предстоящем проведении 10-летия Октябрьской 

революции. [Л.139] Им разъяснялись условия займа, датируется документ 

сентябрем 1927 года [Л.143-144].  

Специфика работы профсоюзов требовала тесной коммуникации с 

активистами ячеек, разъяснительной работы. В ведении С.Садвокасова была и 

Акмолинская Совпартшкола, которая также размещалась в Петропавловске 

[Л.116]. На конец 1925 года в Совпартшколе насчитывалось 9 преподавателей и 

78 учащихся, в том числе - 40 казахов. [2, с.53] 

Повседневные заботы отвлекали Смагула от мучительных размышлений, 

почему его искреннее желание служить народу, столкнулось с злобным и 

холодным отношением Голощекина. В Петропавловске Смагула хорошо знали 

друзья и коллеги, знакомые, тоже работавшие в сфере просвещения: Жумагали 

Тлеулин (с/х техникум и казпедтехникум),  

Хайретдин Болганбаев, Тлепбергенов Жиенгали (окончил медресе Галия в 

Уфе) и Мустафин Сейтбаттал, выпускник 1913 года Стамбульской учительской 



семинарии (русский и казпедтехникум) [ГАСКО, Ф. 2.Оп.1. Д. 493. Годовой отчет 

Казпедтехникума за 1927-1928 год и сведения о преподавательском составе. 1. 

Ф.2. Оп.1. Д. 375. ЛЛ. 55, 57 об., 226], Кемелев Гали, Омаров Ашим, Жандосов 

Садвокас, Мамеков Галауетден (сельхозтехникум) [ГАСКО. Ф. 2. Опись 1. Д. 

377. Протоколы школьных советов, списки преподавателей Петропавловского 

с/х техникума, 1925 год. ЛЛ. 54, 107]. 

Со многими из работников просвещения родной, Акмолинской губернии 

Смагул сотрудничал ранее, ведь Ильяс Темирбеков был наркомом просвещения 

республики в 1920-е годы, непосредственно перед тем, как на эту должность был 

назначен Смагул Садвокасов.  [Телеграмма за подписью наркома И.Темирбекова 

в Акмолгубоно от 10 января 1925 года. ГАСКО. Ф.2.Оп.1. Л.7], затем он успел 

поработать в Каракалпакии и заведующим Акмолинским губоно. Виза 

Темирбекова в должности завгубоно в Петропавловске стоит на документе от 30 

июня 1926 года. [ГАСКО. Ф.2.Оп.1. Д. 379. Русский педтехникум. Л.59].  

В Петропавловске, как выше указывалось, в должности заведующего 

губоно в 1924 году, затем - зам.зав.Акмолгубоно в 1925 году трудился Хайретдин 

Болганбаев, в свою очередь хорошо знакомый с Ахметом Байтурсыновым и 

Алиханом Букейхановым, Мустафой Шокаем и Ахмедом-Заки Валиди. [Виза 

Болганбаева на телеграмме наркома И.Темирбекова от 16 февраля 1925 года: 

ГАСКО. Ф.2.Оп.1. Д. 375.Л.97]  

Следует отметить, что триада талантливых менеджеров системы народного 

образования: Темирбеков – Болганбаев - Садвокасов способствовала тому, что 

кадры из Акмолинской губернии смогли повышать свой профессиональный 

уровень в столице. Так, в Москву выезжали: Гусманов Ахмет-Уали (январь 1925 

года), Акбердина Шарипа (февраль 1925 года) [ГАСКО. Ф.2.Оп.1. Д.375. Л.88], а 

также зав. Петропавловской Казшколой Коммуной Жамшин Нурмухамет (март 

1925 года) [ГАСКО. Ф.2.Оп.1. Д.375. Л.148].   

Завгубоно Болганбаев Кайретдин отличался принципиальностью и был 

эрудированным человеком, достаточно ознакомиться с текстом его 

телефонограммы в союзное ведомство: 

«15 января 1924 года. № 521. Наркомпрос. Главпрофобр. г. Москва. 

Акмолинское Губоно просит не отказать выслать программы занятий и, 

если имеются, методические руководства, для производственных и учебно-

показательных мастерских при детских домах, колониях дефективных, домах 

несовершеннолетних преступников. Зав.Губоно (подпись) Болганбаев. 

Секретарь Бугров». [ГАСКО.Ф.2.Оп.1. Д.375. Л. 12.] По-видимому, знакомство с 

лидерами «Алаш» и политэмиграцией сыграли негативную роль в его карьере; 

Болганбаев перешел на преподавательскую работу и затем покинул 

Петропавловск.   

Особую радость Смагулу доставило известие о возвращении в город его 

друга и единомышленника Магжана Жумабаева, тот приступил к работе в 

русском педтехникуме с сентября 1927 года. Об этом есть запись в документах, 



где указано, что Жумабаев Магжан Бекенович 1893 г.р. с образовательным 

цензом «Литературно-художественный институт в Москве в 1925 году» 

приступил к работе с 1 сентября 1927 года, как преподаватель казахского языка. 

[ГАСКО. Ф. 2.Оп.1. Д. 494. Годовой отчет Петропавловского русского 

педтехникума за 1927-1928 год, списки и анкеты личного состава, на 34-х листах. 

Л. 28 об.] 

Надо заметить, что в 1920-е годы в Петропавловске многие школьные 

учителя и работники профессионально-технических учебных заведений, 

уроженцы края, активно совмещали преподавательскую работу с публицистикой, 

печатались в газетах. В газетах «Бостандық туы» и «Мир труда» нередко 

выходили очерки Б. Ержанова, Б. Айбасова, Сабыра Айтхожина, Б.Серкебаева, 

Карбоза Шектыбаева, Хайретдина Болганбаева, С.Мустафина. Некоторые 

корреспонденции с мест подписывались псевдонимами: «қыран», «көз», көрген» 

и др. Активно работали кружки (шахматный в том числе), театральные студии, 

избы-читальни, выписывались журналы и газеты.  

Круг общения Смагула Садвокасова в Петропавловске оказался 

насыщенным. Здесь он чувствовал поддержку, смог собраться и написать ряд 

объемных трудов. Тем не менее, его сковывала узость профессиональных 

обязанностей. Потенциал его не использовался в полной мере; не таков был 

Садвокасов, чтобы удовлетворяться «теплым местечком». Он рвался в бой, 

анализировал ситуацию и приходил к однозначному выводу: пора действовать… 

Позже, в Ташкенте, где Смагул стал руководить Казпедвузом, лиц с 

медицинским образованием тогда было по пальцам перечесть, - здесь его супруга 

Елизавета Букейхановапроходила ординатуру. Об этом сохранилась запись, 

которая хранится в фондах Государственного архива Узбекистана в г. Ташкенте. 

Находка состоялась благодаря аксакалам казахской диаспоры Ташкента, любезно 

предоставившим данный документ и ряд других, в распоряжение исследователей 

Казахстана. 

«ПРОТОКОЛ 16. 

Заседания Фракции САГУ от 27-го июня 1928 года 

Исполнит. Комиссия Среднеазиатского бюро ЦК ВКП (б) 

Фракция Правления САГУ сообщает, что согласно §2 постановления 

Исполкомиссии от 14.VI. по докладу тов. Городецкого, список научных 

работников из основных национальностей: 

Научные сотрудники (число штатных мест 20). Жургенев (казах) 

Ординаторы клиник (число штатных мест 40). Караханов (туркмен), 

Аскаров (узбек), Кутумова (казашка), Садвокасова (казашка), Рахматуллин 

(узбек), Фархади». [3. Ф Оп.3. Д.1. л. 35].  

Из других архивов стало известно, что Лиза, супруга Смагула, дочь 

А.Н.Букейханова, была выпускницей Томского мединститута. [4, с. 3]  

Такова судьба наркома Смагула Садвокасова, словно Антей, 

почерпнувшего силы на малой Родине, перед схваткой с Системой, в решающем 



для него и для республики, 1927 году. Реконструкция биографических сведений 

о С.С.Садвокасове до сих пор представлялась делом непростым: это оказалось 

возможно при тщательном сопоставлении данных из зарубежных и 

отечественных архивохранилищ [5] [6].  

Нам удалось установить факт личного приема в Кремле у Сталина, в марте 

1928 года, на котором присутствовал Смагул Садвокасов. Экс-нарком добивался 

трудоустройства. [7, л. 55] Требуют реконструкции последние годы учебы и 

рабогы Садвокасова в Москве, нуждается в систематизации публицистика 

С.Садвокасова, его научные исследования, переводы, письма и т.п.  

Небольшая, но красноречивая деталь пребывания С.Садвокасова в 

Петропавловске. Оставаясь реалистом, прогнозируя тенденции в эволюции 

экономических основ народного хозяйства, Смагул, который внимательно изучал 

труды Ленина и возможности кооперации и был автором ряда глубоких статей и 

брошюры «О кооперации», был убежден, что кооперация – обязательная ступень 

для казахских хозяйств. Только через кооперативные хозяйства следует 

переходить к колхозному строительству, считал Садвокасов, и, что любопытно, 

хорошо зная директора Казпедтехникума Ж.Тлеулина, убедил последнего 

внедрить новый курс кооперации в учебный план техникума. Скорее всего, 

Смагул сам должен был прочесть этот курс, и то был бы серьезный шаг в 

популяризации идеи кооперации через национальные учительские кадры, в 

аульной среде. Однако, наркомпрос, до которого дошла информация о 

нововведении, указало Ж.Тлеулину на неуместность курсов кооперации в 

образовательной программе педтехникума. Тем не менее, курс велся в 

Казпедтехникуме с началом 1927-1928 учебного года, затем, после письма 

наркомпроса, был переведен в разряд факультативов. Идея осуществилась, хотя 

рациональное зерно в ней имелось: кроме С.Садвокасова, инициировать 

инновацию, никому бы и в голову не пришло. Ведь он до этого руководил 

Госпланом республики, понимал актуальность подготовки кадров, и что казахи в 

глубинке должны через учителей узнать основы кооперации. Все это 

подтверждает пребывание Смагула в Петропавловске в 1927 году. 

Наконец, если помнить, что 1927-й – год 10-летия Октября. К этой дате 

готовилась вся страна, весь Казахстан. Смагул Садвокасов, искренне веривший в 

идеи Ильича, организовал празднование памятной даты в губернском центре. В 

первых числах ноября 1927 года им подписан и разослан во всем месткомы «План 

празднования 10-летия Октябрьской Революции Петропавловской Городской 

Юбилейной Комиссии». [ГАСКО.Ф. 2.Оп.1. Д.590. Л. 137- 141]. План четкий, в 

нем указаны пункты сбора, названия улиц, расписаны места памятных митингов 

и колонны, формирующиеся из педагогов и учащихся учебных заведений 

Петропавловска. Из машинописного текста краеведы получат сведения о 

названиях и количестве опорных и 7-летних школ, техникумов, совпартшкол, 

детдомов и коммун. На конец 1927 года в Петропавловске имелись: городской 

театр, кино «Мир труда», казтатклуб, центральный клуб совпартшкол, ж/д клуб, 



Дворец молодежи, Кино ж/дников, клуб на Холодильнике, общежитие 

подростков, Дом работников просвещения и др. В организации праздника 

ощущается энергия С.Садвокасова, умения его создать атмосферу 

торжественности, хороший настрой на позитивный исход коллективного 

мероприятия. По-видимому, то было одно из последних массовых мероприятий, 

которое организовал С.Садвокасов в крае, поскольку в документах следующего, 

1928-го, не встречается его виз либо подписи, а на должности зам.пред Губпроса 

оказались другие лица.  

В контексте духовной модернизации общественного сознания, узнавания 

граней деятельности и биографий таких исторических личностей, как Смагул 

Садвокасов, внесших реальный вклад в развитие социально-культурной сферы и 

экономики Казкрая и регионов, заботившегося о росте национальных кадров, как 

авторитетный руководитель Акмолгубпрофобра, немаловажным представляется 

увековечить его имя и дела. Предстоящий 120-летний юбилей Смагула 

Садвокасова должен стать для молодежи Казахстана ярким примером любви к 

Родине, самоотверженного труда во благо народа. Петропавловску, 

административному и культурному центру Степного края, уделял много 

внимания Садвокасов Смагул: от вопросов делимитации границ Акмолинской 

губернии до кадровых вопросов отрасли просвещения.  

Находка, обнаруженная нами в фондах ГАСКО, символична, как 

напоминание о роли Личностей в Истории и исторической памяти. При чем тут 

журналистика, спросят быть может?! Отвечу: журналистское мастерство 

юбиляра – достойная часть нашей Истории государства и нации. 
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