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РАХИМЖАН ДУЙСЕМБАЕВ – ОДИН ИЗ СОРАТНИКОВ
САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА

Саяхимова Ш.Н., Мырзабекова Н.О.

Жизнь и творческая деятельность одного из ярких личностей
казахского народа, великого поэта, писателя, видного общественного и
государственного деятеля С.Сейфуллина тесно связана с Акмолой, ныне
Астаной. После февральской революции Сакен Сейфуллин вместе с
Рахимжаном Дуйсембаевым возглавил в Акмолинске революционно-
демократический союз  «Жас қазақ» («Молодой казах»). В июле 1917 года
Сакен участвует в издании газеты «Тіршілік» («Жизнь»). Редакция первой
казахской большевистской газеты располагалась в Акмоле. Рахимжан
Дуйсембаев был главным редактором газеты «Тіршілік», а наиболее
деятельными ее корреспондентами - сам Сакен Сейфуллин, Абдулла
Асылбеков, Омарбай Донентаев и другие. Р.Дуйсембаев, уроженец
Каркаралинска, в юношеские годы попадает в Омск, где поступает на службу
в канцелярию Степного генерал-губернатора.

Приказ генерал-губернатора, опубликованный в ноябре 1895 году в
газете «Дала уалаяты» («Киргизская степная газета»), гласил так: «Принят на
государственную службу в мою канцелярию киргиз Семипалатинской
области, по-своему происхождению и образованию причислен к служащим
третьего разряда». Причиной тому, что Рахимжану Дуйсембаеву не
присвоили никакого чина, было его бедняцкое происхождение. В январе 1897
года Р. Дуйсембаев был назначен младшим переводчиком канцелярии
губернатора. Представители казахской интеллигенции большую роль
сыграли в издании периодической печати. Р. Дуйсембаев в период службы в
канцелярии генерал-губернатора занимался выпуском «Киргизской степной
газеты», на страницах которой были напечатаны произведения Абая
Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина, Шокана Валиханова, переводы классиков
русской литературы. Проделана огромная работа, хотя газета находилась под
пристальным надзором царской цензуры. Работа в газете сыграла большую
роль в становлении Рахимжана Дуйсембаева как литератора, публициста,
переводчика и просветителя.

Прогрессивные взгляды Рахимжана Дуйсембаева проявляются в
обсуждении им старых вредных привычек своего народа, которые
задерживают национальное развитие. Гражданским пафосом веет от его
статей, в которых он призывает казахский народ улучшить породу
выращиваемого скота, к оседлости, заниматься заготовкой кормов, сена,
выступает против кражи лошадей.



С помощью типографского оборудования, доставленного Рахимжаном
Дуйсембаевым из Казани, был выпущен первый номер газеты «Тіршілік». В
передовой статье была изложена программа газеты. Она выражала интересы
беднейших слоев населения. Акмолинский казахский комитет, как и
общество «Жас казах», выражал несогласие с решениями областных съездов
по многим вопросам. В частности, он настаивал на федерации, в то время как
сторонники Букейханова боролись за автономию.

Казахские интеллектуалы и их друзья, объединившиеся вокруг газеты
«Казах», журнала «Айкап», исламской идей, кружков социал-
демократического толка, мобилизованные миссией освобождения народа от
бесправия и колониального гнета, хотя каждая группа имела собственную
модель решения вопроса, во взаимоотношениях соблюдали определенный
этикет, дальше словесных перепалок и критических газетно-журнальных
статей не перешагнули. Ситуация кардинально изменилась с приходом к
власти большевиков. В 1917 г. С.Сейфуллин в книге «Тернистый путь»
писал: «Алаш-ордынцев было много, ведущее ядро партии было достаточно
грамотно, имело опыт политической борьбы, к тому же все областные газеты,
кроме «Тиршилика», находились в его руках. С.Сейфуллин имел в виду
критическую статью газеты «Уш жуз» против руководителей Алаш, которая
вышла в первые месяцы советской власти.

«После Октябрьской революции общественно-политическая жизнь в
Акмолинске забурлила, как в медном котле. Участились собрания, митинги,
возобновились горячие споры. В открытой борьбе за создание акмолинского
Совета русские и казахские товарищи шли рука об руку. С нами были
Дуйсембаев, Асылбеков, Серикпаев, Нуркин, Бекмухамметов (Нургаин),
Адилев, Хандельдин Ували, Гиззатуллин, Кошербай и другие; солдаты
гарнизона - Монин, Кривогуз, Лозной, Коломейцев, Репшнейдер, рабочий
Экибастузского завода Бочок; член партии левых эсеров адвокат Трофимов,
учитель семинарии Горбачев. Проводили множество собраний и митингов.
Противником установления власти Советов оказалось все без исключения
русское казачество. Упорно сопротивлялись, не признавая власти Советов,
баи, потомственные дворяне, офицеры; против нас выступал казахский
комитет как единомышленник партии Алаш. Хотя правительство Керенского
было ликвидировано, но его акмолинский комиссар Петров продолжал
находиться у власти. Словом, противников была тьма, а нас очень немного» -
писал С.Сейфуллин в своем романе.

Казахская беднота группировалась  вокруг «Жас казах» и его органа -
газеты «Тиршилик». Хотя в руках «Жас казаха» не было никакой власти, те,
кто хотел свободы, искал свое счастье, приходили сюда.

В целом, идейно-политическое размежевание казахской интеллигенции
начала ХХ века, хотя и нанесло урон национально-освободительному
движению, дало толчок активизации общественного сознания, стало для
широких слоев населения школой возмужания. Несмотря на трудности и
противоречия времени казахская интеллигенция сохранила патриотический
дух и оптимизм.



Одним из казахской интеллигенции, жившим в то тяжелое время был и
Рахимжан Дуйсембаев. О нем тепло вспоминает Сакен Сейфуллин в своем
историко-мемуарном романе «Тернистый путь».

В феврале 1918 года в Акмолинске была установлена Советская власть
и созван 1-ый съезд Советов уезда, но не долго удержалась власть
большевиков. В начале июня 1918 года в Акмолинске пала Советская власть.
Белогвардейцы на рассвете по одиночке арестовали почти всех членов
Совдепа, захватили почту, телеграф, банк, транспортные средства,
продовольственные склады, перекрыли дороги. Красноармейский отряд
численностью до взвода оказался изолированным.

Дом Дуйсембаевых был окружен, но он сам был среди рабочих,
которые спрятали его в 25 километрах от города в селе Куйгенжар. Рахимжан
20 дней прожил в погребе одного дома, а затем тайком пробрался в
Каркаралинск на родину. Рахимжан Дуйсембаев был убит 3 августа 1918 года
в Каркаралинских лесах, где он скрывался. Спустя неделю родственники
нашли его тело и похоронили в местечке Коныркулжа Карагандинской
области.

При контрреволюционном перевороте в Акмолинске 3 июня 1918 года
Сейфуллин был схвачен вместе с другими работниками Совдепа, закован в
кандалы и посажен в тюрьму. Он испытал ужасы «вагонов смерти» атамана
Анненкова и омского белогвардейского концентрационного лагеря.
Счастливая случайность позволила ему бежать из лагеря, скрываться под
чужим именем. После того, как Красная Армия освободила Приишимье от
белых, Сакен вернулся в Акмолинск. Был заместителем председателя и
заведующим отделом управления Акмолинского исполкома, членом ревкома
Киркрая. В июня 1922 года Сейфуллин назначен заместителем народного
комиссара просвещения республики и редактором республиканской газеты
«Еңбекшиқазақ» («Трудовой казах») (позже называлась «Социалистік
Қазақстан»). Рука об руку боролись за светлое будущее Сакен Сейфуллин и
Рахимжан Дуйсембаев.

Имя соратника Сакена Сейфуллина, первого редактора газеты
«Тіршілік» увековечено на мемориальной доске на здании, в котором
размещалась типография.


