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Беззаветно любивший свою Родину

Одним из самых ярких и самобытных общественных и государственных 
деятелей казахского народа в XX веке был Темирбулат Мухамеджанович 
Тельжанов. Темирбулат - из знатной семьи: приходился внуком 
известному волостному управителю Тельжану из подрода бурас- 
курманов племени керей. До сих пор среди местных старожилов 
существуют воспоминания об этом уважаемом человеке. Телжан болыс 
знал арабский язык и еще в 1906 году одним из первых обратился в 
адрес Акмолинского военного губернатора с просьбой разрешить 
открыть для его сородичей школу, для чего безвозмездно передал свой 
добротный дом.

Темирбулат Мухамеджанулы родился в пригороде Омска, в урочище 
Каникей, в 1898 году и с молодых лет активно включился в 
общественно-политическую работу среди казахского населения Омского 
Прииртышья. Первоначально, как и вся грамотная часть коренного 
населения, он участвовал в национально-демократическом движении 
Алаш на территории Акмолинской области. После политической 
амнистии участников алашского движения советской властью, он 
перешел на работу в советско-партийные органы и в 1919 году вступил 
в партию большевиков в возрасте 21 года.

Он был женат на прекрасной Жамал, она была дочерью известного бая 
("мыш айдаган"] Жакыша сына Тащан бия из Покровской волости 
Омского уезда Акмолинской области. Два ее родных брата - Хамит и 
Казкен, добровольцами отправившись на фронт, без вести пропали в 
годы Великой Отечественной войны, а старший брат Габдолла умер в 
1965 году, всю свою жизнь проработав в колхозе кузнецом и тайно 
исполняя должность аульного муллы, читая суры из Корана по 
репрессированным родственникам и убитым на войне солдатам и 
офицерам.

В период с 1919 по 1921 год, несмотря на свою молодость, Темирбулат 
был избран членом редколлегии газеты "Кедей сезГ, официального 
органа Сибирского бюро ВКП(б]. Вот как по этому поводу пишет 
известный советский исследователь В. Познанский: "Так, когда Сиббюро 
ЦК РКП(б] решило вопрос о создании редколлегии газеты "Кедей сезГ, 
то наряду с видными коммунистами Г. Токжановым от своей 
организации и Т. Тельжановым от Сибоблтаткирбюро РКП(б] в нее



ввели беспартийного известного казахского просветителя М.
Жумабаева. По поручению Сибревкома Макжан Жумабаев вместе 
с Г. Токжановым, Т. Тельжановым, Б. Айбасовым, Серкебаевым, X. 
Кеменгеровым, Фазыловым, М. Сеитовым и X. Какеновым образовали 
литературную группу в Омске для широкого осведомления населения о 
Кирреспублике". Т. Тельжанов был автором многочисленных статей о 
необходимости открытия новых школ, поступления казахских детей в 
высшие учебные заведения, активного изучения истории края, 
искоренения некоторых отживших сторон свадебных и погребальных 
обрядов, улучшения пород местного скота. Предполагалось выпускать 
газету один раз в неделю, но фактически она выходила раз в месяц. 
Кстати, верстальщиком в этой газете работал знаменитый балуан 
Кажымукан Мунайтпасулы.

В 1921 году он стал членом Президиума Омского губерисполкома, 
редактором газеты "Бостандык; туы", официального печатного органа 
Представительства КАССР при Сибревкоме. В 1922 году он становится 
членом ЦИКа КАССР второго созыва, в этом же году стал одним из 
первых организаторов и главных редакторов газеты "Енбекпп Цазак;", 
авторитетного и одного из массовых печатных изданий края. А в период 
массового голода 1921-1922-х годов в Казахстане стал чрезвычайным 
уполномоченным по помощи голодающим. В 1923-1924 годы его 
назначают членом Акмолинского губернского суда, а также становится 
признанным политическим руководителем и организатором комсомола 
среди молодежи Сибири при Сибирском областном киргизско-татарском 
бюро при Сиббюро ВКБ(б].

Темирбулат принимал деятельное участие и в работе уникального 
казахского студенческого землячества, которая на омской земле не 
прервалась и по сей день. Помогал нуждающимся студентам из области 
и различных регионов края легче адаптироваться в Омске, особенно в 
первые годы учебы. Организовывал участие в общественно значимых 
мероприятиях среди омской студенческой молодежи.

Как настоящий патриот своего народа, он вошел и в республиканскую 
комиссию при Сибревкоме по размещению границ Сибкрая и КАССР, при 
этом занял твердую позицию по включению Омска и Омского уезда в 
состав казахской автономии во имя торжества исторической 
справедливости. Кстати, до 1893 года территория этого уезда была 
стопроцентно заселена казахами, за исключением Омска и части



Пресногорьковской и Иртышской казачьих линий. В Представительстве 
Киргизской АССР при Сибревкоме он вместе с Т. Тогжановым курировал 
вопросы партийной работы. К примеру, он инициировал открытие в 
Петропавловске средней медицинской школы для выпуска "медиков- 
мусульман" с установлением квоты в 60 человек, из которых 40 мест - 
для казахов, 20 - для татар. Он принял деятельное участие в работе 
созданной Литературной коллегии, призванной широко освещать 
информацию о Кирреспублике.

Но, к сожалению, к концу 20-х годов, к самому началу политики 
коллективизации, он, как и другие бывшие видные алашовские деятели, 
был отстранен от переговорного процесса, и в 1930 году Омск и самая 
плодородная северо-восточная часть уезда окончательно перешли в 
состав Омской губернии.

Вскоре огромная тяга к знаниям приводит его на рабочий факультет в 
Оренбург, который он успешно окончил в 1924 году. А в 1925 году 
поступил на экономический факультет Ленинградского 
политехнического института. В стенах этого вуза он продолжал кипучую 
деятельность в местном казахском землячестве, насчитывающем тогда 
до 250 выходцев из Казахстана и сопредельных регионов. Руководил 
кружковой работой, читал лекции по актуальным социально- 
экономическим проблемам. Параллельно работал в доме культуры 
народов Востока, занимался преподавательской деятельностью по 
общественным дисциплинам в Ленинградском художественном 
техникуме.

В годы пребывания в Ленинграде он близко дружил и общался с 
видными представителями казахского народа Мухтаром Ауэзовым, 
Алькеем Маргуланом, Сабитом Мукановым и многими другими, был 
снова, как в Омске, инициатором организации казахского землячества.

В 1929-30-х годах, успешно совмещая учебу, работал старшим 
экономистом, заместителем начальника экспортно-импортного 
Управления Наркомторга КАССР. В этот же период нашел время и для 
участия в посевной кампании и колхозном строительстве.

В 1931 году работал доцентом, завкафедрой политэкономии в 
Алматинском сельхозинституте. В 1931 по 1934 год находился на 
преподавательских и административных должностях: был доцентом на 
кафедре политэкономии в Ленинградском Восточном институте им.



Енукидзе, помощником директора и заведующим сельхозотдела 
института народного хозяйства им. Плеханова в Москве.

Вскоре его выдвинули на должность заместителя директора 
университета марксизма-ленинизма, что было явным признанием его 
организаторского таланта и качеств опытного преподавателя и умелого 
руководителя.

Как известно, Темирболат Тельжанов владел почти всеми тюркскими 
языками СССР, а также русским, немецким и турецким. 21 октября 1934 
года в ходе тайного голосования он был избран директором научно- 
исследовательского института животноводства с участием на собрании 
первого секретаря Компартии КазССР Л. Мирзояна. А на заседании бюро 
Крайкома ВКП(б] от 16 ноября 1935 года он был направлен на 
преподавательскую работу в сельхозинститут им. Л. Мирзояна.

Государственная и общественно-политическая деятельность Т. 
Тельжанова протекала в среде многих видных деятелей интеллигенции 
20-30-х годов минувшего века. Он весьма близко общался с передовой 
частью казахской интеллигенции того времени: Магжаном 
Жумабаевым, Абдрахманом Айтиевым, Абульхаиром Досовым, Смагулом 
Садвакасовым, Габитом Мусреповым, Мухтаром Ауэзовым и многими 
другими...

Приближались массовые политические репрессии. Они не обошли и 
Темирбулата Мухамеджановича: 6 января 1936 года Алматинский 
горком партии исключил его из партии за сокрытие своего социального 
происхождения, участие в так называемой алашординской 
"контрреволюционной организации". За этим последовал его арест 4 
ноября 1937 года. Постановлением "тройки" УНКВД по Ленинградской 
области от 15 апреля 1938 года он был приговорен к высшей мере 
наказания - расстрелу.

Непростая участь постигла и семью. После ареста она продолжала 
оставаться в Ленинграде. Жена Жамал с двумя детьми Канафией и 
Айшой жили у родителей репрессированного. Осенью 1941 года 
Канафию вместе с другими школьниками эвакуировали из Ленинграда в 
с. Колково Кировской области. Жамал, оставшаяся в блокадном 
Ленинграде, погибла от голода, как и сотни тысяч горожан, а Айша была 
отправлена в г. Молотов.



5 апреля 1942 года Канафия Тельжанов получил скорбное известие о 
смерти матери, погибшей в возрасте 36 лет в блокадном Ленинграде.
Так в 15 лет началась самостоятельная жизнь будущего известного 
художника. А еще также, как и его отец, он активно занимался 
общественной и преподавательской работой. Канафия многие годы был 
депутатом Верховного Совета республики, членом ЦК КП Казахстана, 
руководил Союзом художников Казахстана... Вырастил своих детей 
достойными памяти своего незаконно репрессированного отца 
Темирбулата, уважаемого деда Мухамеджана, дав им прекрасное 
образование и воспитание.

Определением трибунала Ленинградского военного округа от 28 мая 
1958 года постановление в отношении его отца было отменено, и дело в 
отношении Т. М. Тельжанова было прекращено за отсутствием состава 
преступления. Имеется и справка Советского райкома Алма-Аты 
Компартии Казахстана от 5 января 1990 г. и Постановление Бюро ЦК 
Компартии Казахстана 29.12.1989 г. протокол № 104, о партийной 
реабилитации Тельжанова Т. М. и восстановлении в рядах КПСС 
посмертно.

Темирбулат Мухамеджанович Тельжанов был одним из тысяч казахов 
Омского Прииртышья, которых советская власть подвергала жестоким 
политическим репрессиям. К великому сожалению, из всех 
представителей национальных меньшинств Омской области местные 
казахи подверглись преследованиям в относительном исчислении - в 
наибольшей степени. Эта горькая правда и скорбная страница жизни и 
деятельности почти 100-тысячного казахского населения современной 
Омской области.

Имя Темирбулата Тельжанова навсегда останется в памяти казахского 
народа как одного из достойнейших его сыновей. Наша молодежь 
должна брать с него пример, ибо именно такие, как он, своим 
беззаветным трудом приносили пользу и славу своей стране. И молодым 
казахстанцам надо стараться походить на них. Честных. Образованных. 
Преданных. Чистых. Любящих свою родину и народ.

Зиябек КАБУЛЬДИНОВ, д.и.н., профессор, директор научно- 
исследовательского центра "Евразия" ЕНУ им. Л. Гумилева, 
"Казахстанская правда", 2013. -12 апреля.


