
Сабит и Магжан 
Абай — поэт ума, а Магжан — поэт поэтов. 

Магжан как поэт сильнее Абая. 

Мы должны учиться у Магжана. 

Сабит МУКАНОВ 

Земля Северного Казахстана богата замечательными талантами. В числе таких 

титанов Магжан Жумабаев и Сабит Муканов. Однако в последние годы стали 

распространяться досужие мнения, что Сабит и Магжан постоянно находились во 

враждебных отношениях и что Сабит якобы преследовал Магжана. А так ли это? 

На самом деле в их взаимоотношениях были как теневые, так и светлые моменты, 

что объясняется объективными и субъективными причинами. Во-первых, Магжан родился 

в зажиточной семье и по тому времени получил прекрасное образование — сначала в ауле 

у муллы, а затем окончил в Петропавловске медресе, которое возглавлял выпускник 

Стамбульского духовного университета Мухамеджан Бегишев, прекрасно знавший 

арабский, персидский, турецкий, татарский языки и восточную литературу. Затем полтора 

года Магжан проучился в высшем духовном медресе 'Талия" в г. Уфе, руководимом Са-

лимгереем Жантуриным, где одним из преподавателей был видный татарский писатель 

Галымжан Ибрагимов. В 1913-1917 годах М. Жумабаев учился в Омской учительской 

семинарии, где наряду с другими преподавал и замечательный педагог-этнограф 

Александр Никитич Седельников. 

В учительской семинарии Магжан учился в одно время с Сакеном Сейфуллиным, 

Ныгметом Нурмаковым, Абдрахманом Байдильдиным и другими, которые впоследствии 

пополнили ряды казахской демократической интеллигенции. Кроме того, еще до встречи с 

Сабитом Мукановым он близко общался с такими представителями казахской 

интеллигенции, возглавлявшими алашординцев, как Алихан Букейханов, Ахмет 

Байтурсынов, Миржакып Дулатов. 

Сабит же родился в семье бедняка и с шести лет остался круглым сиротой. Сполна 

испытал сиротскую долю. Батрачил у баев, пас их скот. С трудом научился грамоте. Затем 

сам учил арабской грамоте аульных детей, чтобы прокормиться и выжить. И только в 

начале 1918 года семнадцатилетний Сабит едет в Омск, чтобы поступить на двухгодичные 

курсы по подготовке учителей для казахских аулов. Здесь-то он впервые и встретился с 

Магжаном Жумабаевым — руководителем этих курсов. 

Если Сабит Муканов тогда был бедным малограмотным парнем, слабо владеющим 

русским языком и имевшим небольшой опыт в сочинении стихов, то Магжан в ту пору 

был не только образованным и культурным молодым человеком, но и уже известным 

поэтом, выпустившим еще в 1912 г. в Казани первый сборник стихов под названием 

"Шолпан" ("Венера"). Кроме того, он тогда уже был членом Акмолинского комитета 

Алаш-Орды с центром в г. Омске. 

Мировоззрение Магжана Жумабаева формировалось в период после революции 

1905 года. В то время на волне развивающегося национально-революционного движения и 

в условиях роста казахской буржуазно-демократической культуры шло становление целой 

плеяды казахских интеллигентов. Социальный состав и политические взгляды этой 

группы деятелей культуры, литературы и просвещения были довольно разнородными. В 

их воззрениях устойчивым и четким было лишь одно: страстное желание свободы, счастья 

и просвещения своему народу. В их числе был и Магжан Жумабаев. Во второй книге 

своего автобиографического романа "Школа жизни" Сабит Муканов так пишет о своей 

первой встрече с Магжаном в г. Омске: "Утром Казый Торсанов
1
 привез меня к директору 

курсов Магжану Жумабаеву, деятелю Алаш-Орды, поэту, как я позднее понял, глубоко 

антинародному, контрреволюционному. Я читал его сборник "Шолпан", вышедший еще в 

1912 г., и некоторые стихи, напечатанные в журнале "Абай", в газетах "Сары-Арка" и 



"Жас Азамат". Он был молод и привлекателен. Я запомнил бритое смуглое лицо и 

вьющиеся волосы..." 

Мне кажется, здесь слова "глубоко антинародному, контрреволюционному" С. 

Муканов написал в духе обстановки 30-х годов, когда Магжан и другие алашординцы 

подверглись репрессиям. В то же время Сабит Муканов не скрывает положительных 

сторон Магжана. Так, узнав, что Сабиту негде жить и не на что существовать, Магжан 

устроил его дворником к своему родственнику Газизбаю, у которого и сам снимал 

квартиру. О занятиях на курсах Сабит вспоминал: "Мы изучали казахский и русский 

языки, географию, арифметику, природоведение, педагогику, историю и вероучение. 

Кроме того, у нас были уроки пения и гимнастики. Магжан Жумабаев преподавал четыре 

предмета — казахский язык, русский язык, педагогику и вероучение". И далее: "Историю 

древнего мира — Египта, Греции, Рима — я усваивал лучше других предметов, быть 

может потому, что мне выпало на долю помогать Магжану в составлении конспектов. 

Происходило это так. По вечерам он вызывал меня к себе в комнату, удобно располагался 

на диване, брал русский учебник и диктовал мне казахский перевод. Записанный мною 

арабскими буквами конспект на следующее утро давался курсантам для переписывания. Я 

получал на первых порах главным образом пятерки". 

Узнав, что Сабит пишет стихи, Магжан однажды, как пишет Сабит, попросил его 

почитать их. "В моей тетради это были стихотворные послания девушкам, айтысы — 

стихотворные состязания — и стихи о жизни аульной бедноты. Послания и айтысы 

Магжан похвалил. Но, читая мои стихи об аульной бедноте, он поморщился... Магжан 

познакомил меня со своими стихами. Его лирические произведения мне очень 

понравились. Но стихи, воспевавшие Колчака и Алаш-Орду, вызывали во мне 

молчаливый протест". 

Как известно, после победы Красной Армии над Колчаком упомянутые курсы 

прекратили свое существование, и Сабит, недоучившись, вернулся через Петропавловск в 

свой аул Жаманшубар. 

4 апреля 1919г. вышло постановление ВЦИК, объявившее амнистию ала-

шординцам и разрешившее им перейти на службу в советские органы. Магжан Жумабаев 

некоторое время работает в редакции казахской газеты "Кедей сөзі ("Голос бедноты"), 

выходившей в Омске с февраля 1920 г. 

В июне того же года Магжан и Сабит встретились в Петропавловске. Здесь уже при 

Советской власти с 6 июня 1920 г. были открыты курсы "Красных учителей". Магжан 

преподавал педагогику, казахский язык и литературу. Сабит стал рядовым курсантом. Он 

в это время уже был кандидатом в члены Коммунистической партии. Несмотря на 

постановление ВЦИК, на местах продолжалось недоверчивое и даже враждебное 

отношение к бывшим алашординцам. Это подтверждается словами Сабита Муканова в 

"Школе жизни": "С первых же дней учебы большинство курсантов заняли по отношению 

к Жумабаеву враждебную позицию, и только немногие оставались его поклонниками... 

Противники Жумабаева утверждали, что он еще не сложил оружия и продолжает бороться 

против Советской власти. Хитро, незаметно используя каждый удобный случай, он 

старается передать курсантам свои буржуазно-националистические идеи... Другие, их 

было совсем немного, считали Жумабаева правым во всем". 

В это же время в городе функционировал "казахско-татарский клуб", где местная 

молодежь проводила вечера художественной самодеятельности. Здесь ставились 

небольшие пьесы, читались стихи, пелись песни и т.д. В этом клубе читал свои стихи и 

поэмы и Магжан Жумабаев. Курсанты-коммунисты, члены партийной ячейки при курсах 

также ходили в этот клуб. Однажды они присутствовали, когда Магжан читал свою новую 

поэму "Сказка". В ней прославлялись Кенесары Касымов и его сын Сыздык. Это стало 

поводом для обвинения Магжана в поддержке старых алашординских идей. По словам 

Сабита Муканова: "... Теперь уже ни у кого из коммунистов не оставалось сомнения, что 

Жумабаев прочно остался на своих старых идейных позициях. На следующий день 



партячейка наших учительских курсов вынесла на своем собрании постановление, в 

котором обоснованно доказывалось, что Жумабаева невозможно дальше оставлять 

преподавателем. Уездный комитет партии согласился с нашим доводом, и поэт-

националист был снят с работы". 

Сабит тогда был членом редколлегии стенной газеты курсов. В номере газеты, 

вышедшем после разоблачения Жумабаева, он поместил свой фельетон "Тусiмде" ("Во 

сне"). "Прибегая к обычной в те годы символике, — пишет Сабит Муканов, — я раскрыл в 

нем буржуазно-националистические взгляды и поступки Магжана Жумабаева". После 

Сабит опубликовал этот фельетон в газете "Енбекшi казак" ('Трудовой казах") — 22 

февраля 1922 г. 

Сабит Муканов курса не окончил. Уездный ревком послал его в дальнюю волость 

для организации сбора налогов. В 1921 году Магжан некоторое время работал в редакции 

газеты "Бостандык туы" ("Знамя свободы"). Но и оттуда ему пришлось уйти, так как 

сторонники классовой борьбы в каждой строчке его произведений видели защитника 

байства, буржуазного националиста, противника Советской власти. 

До недавнего времени была неизвестна деятельность Магжана Жумабаева после 

ухода из редакции газеты. И только летом 1997 года в областном архиве были найдены 

документы, свидетельствующие о его работе весной и летом 1922 г. заместителем 

председателя Акмолинской чрезвычайной комиссии помощи голодающим 

(Акмолгубкомпомгол). 

В 1921 г. Сабит в составе отряда ЧОН участвовал в подавлении восстания, учился в 

совпартшколе, а в августе 1922 г. уехал в Оренбург и поступил для учебы на рабфак. В 

октябре того же года Магжан вместе с невестой Зулей-хой через Челябинск и Оренбург 

отправились в Ташкент. Там в 1923 г. вышел третий сборник стихотворений Магжана 

Жумабаева с предисловием Султан-бека Кожанова, в котором говорилось: 

"Мы издали стихи Магжана Жумабаева, считая, что они заслуживают почетного 

места в киргизской (казахской) литературе. Поэтические произведения автора читатели 

уже знают. Ясно, что в деле возрождения новой литературы там, где только начинает 

вырабатываться литературный язык, заслуга таких поэтов, как Магжан, громадна... Мы в 

стихах Магжана имели в виду больше литературную сторону, чем их политическое 

содержание. И читатель не должен обращать внимание на те места, где встречаются 

противоречия с марксистским мировоззрением. А побольше обращать внимание на 

красоту и художественную сторону, на образность, должен серьезно вникать в их 

исторический смысл". 

А сам М. Жумабаев в сентябре 1923 г. поступил на учебу в Московский 

литературно-художественный институт, которым тогда руководил видный русский поэт 

Валерий Брюсов. Обучаясь здесь, Магжан одновременно работает в издательстве "Восток" 

и преподает студентам Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ), 

усиленно изучает творения русских и западноевропейских классиков литературы, пишет 

новые стихи и поэмы, переводит на казахский язык ряд трудов Ленина, произведений 

Горького, Вс. Иванова, Гейне, Гете и других. В то же время продолжается и даже 

усиливается несправедливая критика его произведений. В декабре 1923 г. в период учебы 

на Оренбургском рабфаке Сабит Муканов и другие студенты произвели заочный 

литературный суд над Магжаном. Они раскритиковали новый сборник стихов М. 

Жумабаева, вышедший в Ташкенте, как произведение буржуазно-националистического, 

пантюркистского, феодально-байского, алашординского направления. 

В ноябре 1924 г. организация казахских студентов, обучающихся в вузах Москвы, 

"Жерлестiк" ("Землячество") также устроила разбор этого сборника Магжана. По 

воспоминаниям профессора Бейсембая Кенжебаева, часть выступавших на этом собрании, 

указывая на некоторые признаки национализма и пессимизма в стихах Магжана, в целом 

признала Жумабаева большим поэтом. Но многие сделали вывод, что Магжан — 

буржуазный националист и для нас совершенно чуждый поэт. Такое постановление и 



приняло собрание. Отчет об этом был опубликован в республиканской газете "Енбекшi 

казак" 14 января 1925г. 

В такой сложной обстановке 3 декабря 1924 г. в газете "Тiлшi ("Корреспондент") 

Магжан опубликовал свое стихотворение "Елге сәлем" ("Привет родине"). В ответ на это 

Сабит Муканов написал стихи " сәлемге сәлем " ("Привет привету"), в которых заявлял о 

непреклонной решимости идти по пути, указанному Лениным, и что никакие силы и 

коварство врагов не способны сбить его с этого пути. Позже, 13, 15 октября 1926 г. это 

стихотворение опубликовала газета "Енбекшi казак". 

В своей работе "Очерк истории казахской литературы" Сабит Муканов писал, что 

"в 1920-1923 годах в Казахстане поэты феодально-байского направления имели силу. Они 

выпускали свои книги, журналы против Советов. В это время почти никто против них не 

выступил, никто им не указал на их ошибки. В 1923-1926 годах феодально-байские 

писатели испытывали в Казахстане гонения. Поэтому они собирались в Туркестане вокруг 

Султанбека Кожанова, который отдал в их распоряжение газету "Акжол", журналы "Сана" 

и "Шолпан". 

Это было действительно так. В числе писателей, нашедших поддержку у 

Султанбека Кожанова, крупного партийного и государственного деятеля, был и Магжан 

Жумабаев. Именно при его поддержке в 1923 г. в Ташкенте был выпущен сборник стихов 

Магжана. 

Но, начиная с 1924 года, особенно после вышеуказанных двух критических 

разборок стихов Жумабаева, нападки в его адрес усилились. Произведения Магжана 

запретили печатать и даже уже выпущенные книги изымались из библиотек. Об этом 

свидетельствует следующее письмо заведующего Кирлито Кондратова в адрес 

Акмолинского гублито от 11 марта 1925 г., сохранившееся в фонде Акмолинского 

губкома партии: "По имеющимся сведениям в Карглавлите по Акмолинской губернии, 

имеется в обращении сборник стихотворений... Магжана Жумабаева, издание 

Туркестанского Госиздата 1923 г. В отношении такого издания примите решительные 

меры к изъятию из обращения... Изъятые экземпляры храните до особого распоряжения..." 

Летом 1925 г. Сабит Муканов в Петропавловске был назначен ответственным секретарем 

редакции газеты "Бостандык туы". Здесь он организует литературный кружок, вокруг 

которого группирует местных журналистов и писателей. А летом следующего года он уже 

в столице республики Кзыл-Орде. В июне здесь создается Казахская ассоциация 

пролетарских писателей (Ка-зАПП), объединившая пролетарские силы казахской 

литературы. Председателем оргкомитета КазАПП стал Сакен Сейфуллин, 

ответсекретарем — Сабит Муканов, членами — Абдрахман Байдильдин, Хамза 

Жусупбеков, Орынбек Беков. Подготовить проект платформы было поручено Сабиту 

Муканову. 4 октября 1926 г. платформа была обсуждена на общем собрании пролетарских 

писателей и утверждена. С этого дня КазАПП работал на ее основе. Летом 1927 г. Магжан 

Жумабаев, окончив литературно-художественный институт, возвращается в 

Петропавловск. За время пребывания в Москве он многое передумал, принял партийный 

принцип деления общества на классы и свои стихи стал писать с этих позиций. 17 августа 

1927 г. в республиканской газете "Енбекпп казак" он опубликовал свою поэму 

"Токсаннын тобы" ("Девяносто — большинство"). В ней автор приветствует новую жизнь, 

пришедшую к прежде обездоленным, утверждает, что теперь он заодно с большинством, 

вместе с девяносто из ста, а не с меньшинством — десятью. Пишет, что раньше он ратовал 

за все сто, не делая разницы между угнетенным большинством и угнетающим 

меньшинством, теперь же считает себя вошедшим в строй девяноста. 

Однако эта новая позиция поэта не была понята руководством республики. 

Выступая в ноябре 1927 г. на VI-й Всеказахстанской краевой партийной конференции, 

первый секретарь крайкома Ф. И. Голощекин говорил: "Среди интеллигенции имеется 

движение, напоминающее "сменовеховцев". Вы, наверное, знаете знаменитое 

стихотворение Жумабаева о "Девяноста". Он о себе пишет, что он на стороне девяноста, а 



большинство ему поверило, что это действительно так, и было обмануто. Они сначала 

говорили "сто" и потерпели поражение, а теперь говорят о девяносто. Если к нам придут с 

хорошими делами, мы по спине погладим, однако, чтобы показать необходимость 

поддержки девяносто другими, мы не только по спине их погладим, но в то же время и 

ударим по спине". ("Советская степь", 21 ноября 1927 г.). 

Из этих слов видна безграничность беззакония того времени. Эти слова первого 

руководителя республики дали повод для еще более углубленной критики М. Жумабаева 

со стороны писателей пролетарского направления. В третьей книге "Школы жизни" 

("Годы возмужания") Сабит Муканов пишет: "В литературе шла ожесточенная борьба с 

байско-националистическим направлением, и возглавлял эту борьбу КазАПП. Я не 

преувеличу, если скажу, что в 1927-1928 годах борьба с проявлениями байского 

национализма в казахской литературе была непримиримее, чем когда бы то ни было. 

Подтверждением этого может служить перечень многочисленных статей, 

опубликованных в те годы на страницах газет и журналов, дискуссии, постоянно 

вспыхивавшие на писательских собраниях. Конечно, не нужно думать, что все было так 

уж просто: в одном стане мы, пролетарские писатели, в другом — байские националисты. 

Все было очень сложно, и чаще всего наши противники предпочитали не прямое 

наступление, а искусную маскировку. Конечно, Магжан Жумабаев, почувствовавший свой 

близкий конец, желая спасти себя, мог написать и такое: 

Я свое совершил. Наступает ваш срок, 

Я от прошлой десятки теперь далек". 

(С. Муканов. Школа жизни. Кн. 3. Годы возмужания. А., Жазуши, 1985, стр. 218-

219). 

Из этого видно, что в тот период Сабит Муканов, как многие другие пролетарские 

писатели, не верил искренности Магжана, что поэт действительно полностью повернулся 

на сторону советской власти, открыл новую страницу своего творчества. Однако судьба не 

дала ему возможности писать с этой новой позиции. Черные тучи сталинщины стали 

сгущаться. И их тени в первую очередь попали на головы представителей передовой 

интеллигенции подобных Магжану. В начале июля 1929 г. Магжан был арестован в 

собственном доме в г. Петропавловске. Вначале по этапу он был отправлен в Алма-Ату, 

затем оттуда в Москву и заключен в печально знаменитую Бутырку. Затем был осужден 

на 10 лет каторжных работ и этапирован в Карелию. 

После суда и ссылки М. Жумабаева С. Муканов понял свои ошибки. Находясь в 

Москве (он учился в институте красной профессуры), он пишет письмо опальному 

Магжану. Об этом известный ученый-исследователь, доктор филологических наук, 

профессор Турсынбек Какишев говорит следующее: "Свое письмо Магжану, 

находившемуся в ссылке на Беломорканале, Сабен прочитал мне 10 ноября 1959 года. Об 

этом я подробно писал в своих воспоминаниях "Степь — сердце". В 1990 г. на 

торжественном собрании в честь 90-летия Сабита Муканова в театре оперы и балета об 

этом я во всеуслышание рассказал в своем докладе. В этом письме Сабен писал: "... Скоро 

выйдете из тюрьмы. Тогда в какой стороне будете? Будете с обидой на незаслуженную 

репрессию или будете с идеей Вашего "Девяносто — большинство"? Для нас, для бу-

дущего казахской священной поэзии был бы большим приобретением Ваш переход на 

сторону Советов". 

Известный писатель Жаик Бектуров в своих воспоминаниях о Магжане Жумабаеве 

в книге "Бес арыс" ("Пять корифеев") также пишет о своей беседе с Сабитом Мукановым. 

Ему Сабен тоже сказал, что "в период учебы в Москве в 1932-1933 годах, получив 

разрешение ГПУ, послал письмо Магжану в лагерь". ("Бес арыс", А., Жалын, с. 325). 

По утверждению Т. Какишева, подлинник письма находится в фондах 

Алматинского музея Сабита Муканова. 

Сабит Муканов после возвращения Магжана из ссылки в 1936 г. встречается с ним 

и душевно беседует в Петропавловске. Об этом в своей книге "Магжан" ученый и 



писатель Шериаздан Елеукенов пишет: "В сентябре 1936 года Сабит Муканов, приехав в 

Петропавловск, специально встретился и переговорил с Магжаном, высказал в его адрес 

много теплых слов и пригласил на службу в Алма-Ату". А 27 октября того же года Сабит 

из столицы пишет Магжану: "Когда с Вами встретился в Петропавловске, я говорил, что 

если Вы сами собираетесь честно служить советской литературе, Вашей литературной 

работе никто не будет мешать. Эти слова и сейчас в силе. Если с чистым сердцем будете 

служить советской литературе, никто Вас не упрекнет за прошлые ошибки. Пролетариат 

может простить. Он и защитить и помогать может. Только пролетариат любит не слово, а 

дело". (Ш. Елеукенов. Магжан. А., 1995, с. 127). 

После возвращения из ссылки в Петропавловске Магжан долго не мог получить 

работу. И только 1 сентября 1936 г. его приняли преподавателем русского языка и 

литературы в 5-7 классах семилетней школы № 5 имени А.С. Пушкина. О М. Жумабаеве 

как учителе написала свои воспоминания бывшая ученица 6-го класса этой школы, 

впоследствии сама ставшая учительницей, пенсионерка Татьяна Павловна Нетесова: "... 

Когда Магжан Бекенович в первый раз вошел в наш класс на урок, мы невольно 

засомневались, сможет ли он вести на соответствующем уровне уроки русского языка и 

литературы? Но уже после первого занятия все сомнения рассеялись, а после нескольких 

уроков мы просто полюбили нового учителя...". (Т. Нетесова. Учитель, перед именем 

твоим. Ленинское знамя, 29 июня 1990 г.) 

Магжан от всей души стремится служить "социалистической трудовой стране". В 

этом духе он пишет стихотворения "Перу", "Джамбулу". Однако эти порывы поэта 

остаются незамеченными представителями власти. Зато НКВД усиливает проверки. В 

конце января 1937 г. его отстраняют от преподавания. 

Оставшись без работы и без средств к существованию, 20 февраля 1937 г. Магжан 

пишет Сабиту Муканову, работавшему в Алма-Ате председателем правления Союза 

писателей Казахстана: 

"Уважаемый мой товарищ Сабит! 

Я вернулся в Казахстан с единственным желанием показать силой своего пера, что 

я вступил на новый путь. Я решил остаток жизни, цель и надежду., свою посвятить, чтобы 

доказать на деле, социалистическому строительству. Для меня теперь нет другого пути, 

кроме пути трудового класса и компартии... Я решил в любом случае перебраться в центр. 

Если найду средства на дорогу, думаю, поеду в центр. Конечно, говоря о своем тяжелом 

положении, не хочу Вас к чему-либо обязывать. Писать Вам так вынуждает меня 

нынешнее мое положение. Извините. С уважением Магжан". На это письмо Сабит 

Муканов отвечает согласием и приглашает Магжана приехать в столицу. Когда Магжан с 

женой Зулейхой 25 марта 1937 года прибыл в Алма-Ату, на вокзале их встретил Сабит 

Муканов. Здесь же Магжан сказал Сабиту: "Мой путь оказался не верным, а путь Сакена 

— верным. Вначале я должен отдать салем Сакену. Поэтому вези меня сначала к нему". 

Сабит сначала позвонил Сакену Сейфуллину домой, затем привез к нему Магжана. Сакен 

и Магжан при встрече обнялись и прослезились. Магжан с женой в тот же день 

переночевали у Сакена, на второй день гостили у Сабита. 

После этого, по рассказу работавшего тогда секретарем правления Союза 

писателей Мухаметжана Каратаева, Сабит вместе с Мухаметжаном и Магжаном были на 

приеме у Л. И. Мирзояна. Сабит добивался, чтобы устроить Магжана на службу и помочь 

ему в финансовом отношении. Он же определил Магжана с женой в двухкомнатную 

квартиру по улице Узбекской. Заботой Сабита о Магжане проникнут и следующий 

документ, приведенный Шериазда-ном Елеукеновым в книге "Магжан": 

"21 апреля 1937 г. Секретно. Тов. Джаманкулов. Как тебе известно, в Алма-Ату 

приехал алашординский поэт Магжан Жумабаев, который написал на имя Союза 

писателей заявление о том, что признает свои антисоветские ошибки и просит помочь ему 

исправиться и дать работу. По этому поводу я на днях беседовал с тов. Мирзояном. Он 

мне говорил, что надо дать работу, то есть дать на перевод на казахский язык из 



произведений классиков русской литературы, чтобы этим ему оказать материальную 

помощь. Прошу тебя, как члена партии и зав. КИХЛом, учесть эту мою записку и слова 

тов. Мирзояна на перевод с выдачей аванса по договору. 

С ком. приветом преде. СПК и член партии С. Муканов". 

Это письмо ярко характеризует гражданственность Сабита Муканова. Но так как 

исполнение его официального прошения затягивалось, к директору Казахского 

издательства художественной литературы Рахимжану Джаманкулову зашел Сакен 

Сейфуллин вместе с Магжаном. Несмотря на всяческие уловки вчерашнего своего 

ученика, ставшего крупным начальником, Сакен по своей личной доверенности вынудил 

Джаманкулова дать аванс Магжану за будущий перевод. Это был со стороны Сакена 

смелый поступок, свидетельство большой человечности. Но все это регистрировалось его 

врагами, затем квалифицировалось в печати как пособничество алашординцу. 

18 августа 1937 г. секретарь партийной организации правления Союза писателей 

Калкаман Абдыкадыров в газете "Казак цдебиетГ ("Казахская литература") опубликовал 

статью "Нужно до конца уничтожить троцкистских, бухаринских, национал-фашистских 

вредителей в литературе", в которой так разоблачал председателя правления Союза 

писателей Сабита Муканова: 

"Сабит в своих произведениях: в "Адаскандар" ("Заблудившиеся") хвалил бая, в 

1932 г. в вышедшей книге "Казахская литература XX века" говорил, что враги народа — 

алашординцы имеют объективно революционную роль, до последнего времени занял 

откровенно примиренческую позицию к врагам народа Айсарину, Жумабаеву, 

Асылбекову... Свои произведения дал переводить врагам народа Досмухамедову, 

Малдыбаеву. Желание устроить на работу Жумабаева не простая ошибка Сабита, а 

большая политическая ошибка". 

7 сентября 1937 г. на пленуме правления Союза писателей рассматривался вопрос 

"Борьба с вредительскими делами национал-фашистов в литературе и выращивание 

молодых кадров". В постановлении пленума записали: "С. Сейфуллин, С. Муканов не 

обращали внимания на поступки врагов народа, проявили либерализм, примиренчество и 

сами допустили массу политических ошибок". Это было подхвачено газетами "Правда", 

"Казахстанская правда", "Социалистiк Казакстан". Сакен был арестован 24 сентября 1937 

г., а уже 2-3 октября 1937 г. на собрании Сабит был снят с должности и исключен из 

партии. Недавно издательство "Казахстан" выпустило сборник документов под названием 

"Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг.". В нем приведен такой документ: 

"Решение бюро Алма-Атинского горкома КП(б)К по апелляции С. Муканова 2 марта 1938 

г. Слушали: Апелляция Муканова. Муканов Сабит, член КП(б)К с июля 1920 г., партбилет 

№ 1559860, рождения 1900 г., казах. По соцположению — служащий. В момент 

возникновения дела работал в качестве председателя СПК — писатель. Муканов 

обвиняется в том, что в своих литературных произведениях, как-то "Сын бая", 

"Мырзабек", "Темиртас", "Литература XX века", протаскивал контрреволюционные, 

националистические взгляды. Муканов был тесно связан с Сейфуллиным, 

Досмухамедовым, Асылбековым, Айсариным, Валиахметовым и Джумабаевым, 

разоблаченными врагами народа. Когда Джумабаев был в ссылке, Сейфуллин имел с ним 

переписку и оказал денежную помощь. Муканов состоял в сейфуллинской 

контрреволюционной националистической группировке во время совместной работы в 

Союзе писателей. Муканов ограждал Сейфуллина от критики, тем самым зажимал кри-

тику и самокритику. 

Решением бюро Фрунзенского ГРК КП(б)К С. Муканов "как активный член 

контрреволюционной националистической группировки, как пособник врагов народа и 

как неразоружившийся буржуазный националист" из рядов партии исключен. 

Муканов в своих заявлениях не отрицает предъявленные ему обвинения в 

допущенных ошибках в своей литературной работе и в своих связях с Сейфуллиным, 

Валиахметовым, Айсариным и другими, но заявляет, что он ничего не знал об их 



контрреволюционной националистической деятельности. Обвинение, предъявленное 

Муканову о его переписке с Джумабаевым и оказании ему денежной помощи, когда 

Джумабаев был в ссылке, ничем не подтверждается. 

Докладывал тов. Холодов. Муканов присутствует. Постановили: Ввиду неясности 

отдельных вопросов, дело о Муканове отложить и поручить тов. Холодову дорасследовать 

материал и доложить на бюро. 

Секретарь ГК КП(б)К Шураков". 

Документ приведен полностью. Каждая строка его заставляет задуматься о событиях того 

далекого времени. По мнению Т. Какишева — исследователя жизни и творчества Сакена 

Сейфуллина, Сабита Муканова и Магжана Жумабаева в документе есть некоторая 

подтасовка фактов. Особенно это касается переписки с Магжаном Жумабаевым, когда он 

находился в ссылке. В документе этот факт приписывается Сакену Сейфуллину. Т. 

Какишев предполагает, что это, может быть, сделано кем-то сочувствующим Сабиту, ибо 

Сакен в это время уже сидел в тюрьме. Нужно было хотя бы Сабиту облегчить обвинение. 

Об этом же говорит строка: "... обвинение, предъявленное Муканову о его переписке с 

Джумабаевым и оказании ему денежной помощи, когда Джумабаев был в ссылке, ничем 

не подтверждается". 

На самом же деле, письмо Магжану писал Сабит Муканов, как было упомянуто 

выше. 

Писатель Жаик Бектуров, занимавшийся исследованием биографических сведений 

многих представителей интеллигенции Казахстана, приводит некоторые сведения, 

записанные в блокнот из бесед с Мукановым. Вот что рассказал ему Сабит в присутствии 

Сырбая Мауленова: "Магжан как поэт и как человек был особым, — говорил Сабит, — 

только путь его поэзии имел другое направление. Впоследствии его имя не называлось. 

Характер у него был как у ребенка, язык, как мед. Он очень уважительно относился к 

людям. Он был в Омске моим учителем. Образованный, мыслитель, хорошо знал русский 

и восточные языки. Наизусть рассказывал стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова. 

Учителям русского языка преподавал русский язык. Между нами не было согласия только 

с идейных позиций. Магжан во многом был против нас. В действительности был против 

или нет, об этом сегодня трудно судить. Во всяком случае, его произведения в 20-х годах 

нам казались чуждыми. Он не воспевал советскую эпоху, ее достижения, горевал о 

старине, байстве. Долгое время не признавал классовую борьбу в казахском ауле, не хотел 

признать противоречия между баями и бедняками. Большинство этих мыслей я изложил в 

своих книгах. А в личной жизни Магжан был очень человечным, к товарищам относился 

очень дружелюбно. По поэтическому мастерству, по образованию одним из сильных 

среди алаша, даже самым сильным, самым даровитым был Магжан. Мы дали Магжану 

книгу для перевода. Это был роман Л. Фейхтвангера "Семья Оппенгейма". Это было в то 

время сильное произведение, написанное против фашизма. Он быстро и очень хорошо 

перевел. Он с самого начала был очень искусным переводчиком... Он был прекрасным 

знатоком русского и родного языка. В действительности в нашей казахской литературе 

родоначальником искусства перевода был Магжан. Только упомянутая книга немецкого 

писателя на казахском языке так и не вышла из печати. Главной причиной моего 

исключения из партии осенью 1937 г. явилось мое приглашение Магжана в Алма-Ату и 

оказание ему помощи. В газетах одна за другой появлялись статьи о том, что Муканов 

поддерживал Сакена, Магжана. Потоком поступали заявления об этом в партийные 

органы. В разгар такого ажиотажа как-то на улице встретился Магжан. Он, сильно 

волнуясь, обратился ко мне с такими словами: "Дорогой Сабит, я стал причиной ваших 

бед. Если я виноват, простите. Что только делается в этом мире! Больше встретимся или 

нет". И еще раз извинившись, попрощался. Больше мы действительно не встретились. 

Магжан был арестован 30 декабря 1937 г., а 19 марта 1938 г. был расстрелян. 

В чем его вина? Вся его вина в том, что от всего сердца писал стихи о родном 

народе. Да, передо мной никакой его вины нет. Моя вина — приглашение Магжана из 



Петропавловска в Алма-Ату. Мы уважали его человечность, его поэтическое дарование, 

заботились о развитии казахской литературы. Мы не думали, что нас постигнет такая 

печальная участь. Магжан ведь был всесторонним писателем". ("Бес арыс", А., Жалын, 

1996, стр. 326-327). 

А в своей работе "Казахская литература XX века", вышедшей еще в 1932 г., Сабит 

Муканов писал: 

"В языковое обогащение казахской поэзии, улучшение ее изобразительных 

возможностей никто не вложил так много труда, как Магжан Жумабаев. В развитии 

казахской словесности после Абая никто не может превзойти Магжана". (С. Муканов. 

Казахская литература XX века. А., 1932, с. 283). 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что Сабит Муканов и Магжан 

Жумабаев в 20-х годах имели идейные расхождения. В этот период Сабит Муканов 

выступал с резкой критикой произведений Магжана. К этому его подталкивала и сама 

обстановка того времени. Но начиная с начала 30-х годов Сабит Муканов понял свои 

заблуждения и достоинства Магжана. Поэтому он писал Магжану письмо в лагерь, 

поэтому старался ему помогать до конца, за что и сам в 1938 году подвергался гонениям. 

И мы не вправе полагаться на досужие домыслы, а должны знать правду о 

взаимоотношениях наших великих земляков, классиков казахской литературы Магжана 

Жумабаева и Сабита Муканова. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 
1
 Казый Торсанов — земляк Сабита, сын бая Торсана, в то время работал в Акмолинском 

областном комитете Алаш-Орды. 
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