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На современном этапе развития Казахстан сталкивается с основной
проблемой идустриального развития, которая созвучна с политико-
экономическими взглядами Смагула Садвакасова – видного
общественного деятеля 1920-1930-х гг. Данный период характе-
ризуется кардинальными изменениями как в политической, так и
социально-экономической сферах, когда шел активный процесс
становления командно-административной системы управления, наша
республика становится объектом политических и социально-
экономических экспериментов партийного руководства. Мы наблюдаем
осуществление тотального контроля над всеми сферами жизни
общества. Вовлечение Казахстана в общероссийскую экономику,
превращение Казахстана в рынок сбыта и источник сырья для
промышленности России тема актуальная.Это время, когда в советском
обществе происходило обострение политических, социально-
экономических и духовно-нравственныхпроблем, когда представители
национальной интеллигенции, несмотря на всю сложностьи трагичность
своего положения, осознанно оказывали сопротивление тоталитарному
режиму, выражая свое недовольство в вопросах социально-
экономического плана.

На протяжении 1920-1930-х гг. одним из ярких представителей
национальной интеллигенции, который настаивал на необходимости
претворения в жизнь грамотной политики индустриализации и
коллективизации, являлся С.Садвакасов (1900-1933 гг.).

Видный общественный и государственный деятель родился в 1900 г.
в ауле Жаркын Шарлакского уезда Акмолинской области, (ныне это
Акжарский район Северо – Казахстанской области). Детство Смагула
до второго класса школы прошло в с.Полтавка(Аккайынский район
Северо-Казахстанской области), затем после окончания начальной
школы С.Садвакасов переехал в Омск, где в 1915 году окончил
сельскохозяйственное училище.Омск сталместом приятныхи полезных



для будущего знакомств, где Смагул познакомился с Магжаном
Жумабаевым, Сакеном Сейфуллиным, Кошмухаме - дом
Кеменгеровым. Благодаря этому, приятели вместе с С.Садвакасовым в
1914-1918 гг.создали подпольный кружок казахской молодежи "Бірлік",
который проводил агитационно-пропагандистскую работу среди
казахов, обучающихся в Омске.И уже в мае 1918 года организация
"Бірлік", целью которой являлся подъем национального самосознания
казахской молодежи организовала Всеказахский молодежный съезд,
участники которогов 1918г.приняли постановление о создании единой
организации "Жас азамат"[1].Несмотря на активную политическую
деятельность С.Садвакасов в своем 23-летнем возрасте решил связать
себя брачными узами. Семья для Смагула всегда была на первом месте.
Он был женат на Елизавете-дочери Алихана Букейханова (известный
лидер "Алаш-Орды", ученый и просветитель),с которой он
познакомился в Омске. Свадьба состоялась в 1923 г. в ауле Жаркын на
родине Смагула. С началом войны из Москвы Елизавета, как военный
врач (окончила медицинский факультет Московского государственного
университета), была мобилизована на фронт. В 1945 году в звании
майора медицинской службыдемобилизовалась. У Смагула и Елизаветы
был единственный сын Ескандир, который всвоем 16-летнем возрасте
добился отправки на фронт, но после окончания войны он так и не
вернулся. После, Елизавета долго разыскивала сына,но поиски были
неудачными. В последние годы жизни она находилась в Москве,
занималась научно-медицинской деятельностью. Защитила
диссертацию, получила степень доктора медицины и стала про-
фессором, издала более 50 научных статей. Ушла из жизни в 1971 г. и
похоронена на Новодевичьем кладбище. Родители Смагула тоже
подверглись тяжелой судьбе. Его отецСадуакас в 1937 г. был арестован.
После ареста его уже больше никто не видел. Вскоре от горя ослепла и
умерла мать Смагула – Мажикен. Через год умерла в нищете сестра
Орынбасар. Таким образом, трагически сложилась судьба всех членов
семьи яркого общественного и государственного деятеля
С.Садвакасова.

Рабочая деятельность С. Садвакасова началась с должности
секретаря Казахского краевого Бюро РКСМ, где он являлся
организатором молодежной газеты "Жас азамат". Являясь лидером, он
стоял у истоков создания Краевого Бюро Комсомола Казахстанаи
организационного оформления всего молодежного движения
республики.В 1920 г. в Оренбургедо этого не поддерживающий идеи
марксизма,он вступает в ряды большевистской партии. Изменению его
политических взглядов послужило официальное заявлениеСоветской
власти на самоопределение, вплоть до отделения. Советская власть



обещала предоставить национальную автономию, развивать
национальную экономику в интересах республики, культуру,
просвещение, язык. В своем двадцатипятилетнем возрасте С.
Садвакасов становится народным комиссаром просвещения республики
(1925-1927 гг.), также являлся членом бюро Крайкома партии.
Параллельно с бурной политической деятельностью он активно
сотрудничал с газетами "Жас азамат", "Еѕбекші жастар", "Еѕбектуы".
Активно печатался в журналах "Балапан", "Трудовая Сибирь", "Жас
ќазаќ". В 1925-1926 гг.становится редактором газеты "Еѕбекші ќазаќ"
(ныне "Егемен Ќазаќстан")[2].

Смагул Садвакасов являясь ярким представителем казахской
национальной интеллигенции выступал против тоталитарного режима,
который начал зарождаться еще с истоков развития Советского
государства (с 1920-х г). Находясь в рядах национальной интел-
лигенции, в своих выступлениях, а также посредством своих статей
затрагивал вопросыо национальном самоопределении, так как после
победы Советской власти (Октябрьская революция 1917г.) началось
деление народов по классовому принципу. Тем самым,С.Садвакасов
приняв марксистскую идеологию,так и не смог принять положение о
классовой борьбе. Продолжая свою патриотическую деятельность
С.Садвакасов в 1920-30-е гг. выступал за ведение рациональной
политики в области индустриального развития в Казахстане.

Политико-экономические взгляды в вопросах индустриализации
Смагула Садвакасова отражаются в статье "О национальностях и
националах", где он расценивал периферию СССР в качестве сырьевого
придатка, как национальное неравенство. В своей статье он излагал
проблему индустриализации, как использование окраин для
освобождения Советского союза от капиталистической зависимости[3].

Выступая против элементов затратной экономики, С.Садвакасов
предлагал создавать кожевенные заводы, предприятия по обработке
шерсти, выделки из нее, в частности, шерстяной пряжи, а, в конечном
счете, готовых изделий – сукна, шерстяных тканей и т.д. [4]. Большое
количество продукции вывозилось за границу в необработанном виде.
100 % хлопка, кенафа, солодкового корня, конского волоса, щетины,
пушнины и т.д. вывозилось за пределы Казахстана. А процент
использованного сырья местной промышленностью был мизерным:
шерсть – 1,8 %, крупная кожа - 24,3 %, мелкая кожа – 3,6 % [5].

С. Садвакасов вступив в полемику с Ф. Голощекиным, выдвигал
идею индустриализации с максимальной выгодой для республики и с
учетом ее экономических возможностей, природных и человеческих
ресурсов. Он выступал за форсированную индустриализацию страны,
комплексное развитие тех отраслей промышленности, для которых в



республике имеются все условия: сырье и рабочая сила в лице
миллионов бедняков – казахов, и был против массового переселения в
республику «свободных» рабочих рук из других регионов»[6].
С.Садвакасов действительно представлял сильнейшую оппозициюпо
отношению к Центру, доказывая, что рациональней будет добываемое
из окраин сырье перерабатывать на месте, создавать перерабатывающие
предприятия непосредственно в республике. С.Садвакасов
рассматривал строительство и развитие индустрии, как промышленное
развитие всего края,отсюда и ярая оппозиция российскому
революционеру,советскому деятелю, первому секретарю крайкома
Казахской АССР Ф.Голощекину (1925-1933 гг.) по превращению края в
сырьевой придаток СССР. Сохранение со стороны Центра Казахстана в
качестве источника сырья, воспринимались Садвокасовым, как
выражение колониальной политики. Из-за ограничения финансовой
самостоятельности республики,он также подчеркивал необходимость
разумного расходования средств в крае и уделял особое внимание на
взвешенное формирование государственного, краевого и местного
бюджетов,а не на то, чтобы тратить огромные средства на транспортные
перевозки сырьяиз Казахстана, а готовой продукции обратно, как это
делала власть.

С. Садвакасов, обращаясь к Г. Голощекину, пытался объяснить, что
«отсутствие илислабое развитие промышленности задерживает рост и
сельского хозяйства, что товарность в сельском хозяйстве стоит в
прямой зависимости от темпа развития промышленности, и что без
развития товарности сельское хозяйство не сможет выйти на широкую
дорогу интенсификации и коллективизации» [8]. В Казахстане
отсутствовали элементарные склады, предназначенные для хранения
шерстяного сырья, наблюдалось недостаточное развитие мельничного
хозяйства для реализации экспорта хлеба, переработанного в муку;
отсутствовал корм для скота; частыми были убытки в результате
перевозки скота вживом виде в потребляющие районы.

В 1925 г. первым Секретарем Казахской Краевой Партийной
Организации Ф. Голощекиным был принят курс на обострение
классовой борьбы в ауле под лозунгом «Советизация аула». С.
Садвакасов одним из первыхправильно оценил губительность идеи

«Малого Октября».С. Садвакасов выступил против насильственного
оседания казахов. В настоящее время современные историки
подтверждают правильность объективных политико-экономических
взглядов С. Садвакасова в вопросах индустриального развития
Казахстана. Поддержав позиции С. Садвакасова, Ж. Мынбаева, С.
Ходжанова и др. власть могла предотвратить ужасающее событие в
истории казахского народа-голод, который унес огромное количество



жизней [9].
По прибытию в Кзыл-Орду Ф.Голощекин заявил,что Советской

власти в ауле нет, а есть господство бая.Р аскрыв политику Голощекина,
академикМ.Козыбаев отмечает, чтоГолощекин казахских коммунистов
делил на три группы: первая - националуклонисты, которые не
восприимчивы ни к каким воспитательным мерам, неисправимы, а
потому непригодны для использования в строительстве нового
общества. Вторая - хамелеоны, которые в зависимости от обстоятельств
меняют политическую окраску. Третья группа то те, которые стремятся
за все допущенные ошибки привлечь к ответственности одного
Голощекина. Все представители национальные интеллигенции, кто
протестовал против разрушения веками налаженного хозяйства, Ф.
Голощекин объявлял националистами [10].

И в 1926 г. в «национал-уклонизме» были обвинены С.Садвакасов и
С.Ходжанов. Го- нениям подверглись С.Сейфуллин, М.Мурзагалиев,
С.Мендешев и другие представителинациональной элиты.

В 1927 г. С.Садвакасова освободили от должности наркома
просвещения, сняли с поста главного редактора газеты «Еѕбекшіќазаќ»,
в которой он публиковал произведения Магжана Жумабаева, Ахмета
Байтурсынова, Мухтара Ауэзова. Затем отправили на учебув Москву в
институт инженеров железнодорожного транспорта. После его
окончания Садвакасов не вернулся в Казахстан, а был отослан на
строительство железной дороги Москва – Донбасс. По официальным
данным, осенью 1933 года в Воронеже Смагул Садвакасов заболел
брюшным тифом, 16 декабря того же года в возрасте 33 лет умер в
московской больнице Несмотря на свою короткую жизнь, являлся
видным общественным деятелем, который выступал от лица
национальной интеллигенции за экономическую независимость Казах-
стана в вопросах индустриального развития Казахстана в 1920-30-е
года.С.Садвакасов является примером Истинного Патриота, который на
небольшом отрезке своей жизни являлся выдающейся
личностью.С.Садвакасов, и благодаря своему национальному созна-
нию, широте своего кругозора и интеллекта сыграл огромную роль в
истории Казахстана 1920-30-х годов.У С. Садвакасова было свое
видение национальной идеи, содержание которой заключалось в
обеспечении рационального развития экономики для небезраз- личного
будущего Казахстана. И мы, современное поколение, будущее нашей
страны, должны понимать, что «национальная идея — это, по существу,
представление народа (этноса, нации) о самомсебе, о своем прошлом,
настоящем ибудущем[12], это осознаниесвоего места в истории.
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