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Судьба и Родина – едины...
Память о выдающемся земляке бережно хранят  
на малой родине Каныша Сатпаева – в селе Шорманов  
(ранее – Тендык) Баянаульского района Павлодарской 
области. Ровно 30 лет назад в местной школе появился 
небольшой музей, ставший в один ряд с многочисленными 
памятными объектами, мемориалами, институтами, 
улицами, носящими имя Сатпаева.

Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

В 12 км от аула, на зимовке, в 
местечке под названием Айрык 
родился будущий академик. В 
Тендыке он сначала учился у 
муллы, причем на арабском и 
персидском языках, потом два 
года посещал первую в уезде 
казахско-русскую школу в ауле 
Аккелин, где его первым учите-
лем был Григорий Алексеевич 
Терентьев. И неудивительно, 
что именно в его родном селе 
появился музей Сатпаева.

Как рассказал директор сель-
ской школы Кайриден Музафа-
ров, в апреле 1989 года школьная 
делегация съездила в Алма-Ату, 
встретилась с дочерьми Каныша 
Имантаевича, многими академи-
ками и учеными. Баянаульцы со-
бирали экспонаты, привезли на 
родину в том числе и аудиозаписи 
с воспоминаниями современни-
ков, бобину с записями любимых 
песен Каныша Имантаевича, есть 
на пленке и его голос.

– Меиз Канышевна передала 
нам 2 мешка минералов, – гово-
рит Кайриден Нухинович. – До 
сих пор помню, как было тяже-
ло их везти, ученики помогали 
разгружать. 27 мая 1989 года 
был открыт наш музей в старом 
здании школы, в кабинете физи-
ки. Постепенно родственники 
академика передавали нам его 
личные вещи – седло, уздечку, 
одежду. Стенды музея оформлял 
павлодарский художник Бота 
Маш рапов. В 2001 году в Тендыке 
построили новую школу, туда же 
переехал и наш музей.

Больше 300 км отделяет этот 
населенный пункт от Павло-
дара, а потому в музее бывают 
единицы горожан – лишь самые 
преданные последователи вели-

кого ученого. Но вот фотогра-
фия у памятника Сатпаеву, что 
установлен на улице его имени, 
наверняка найдется в архиве 
у большинства павлодарцев. И 
хотя скульптура украсила город 
лишь в 2010 году, она сразу же 
стала любимой достопримеча-
тельностью Павлодара.

В областном центре именем 
академика названа одна из ста-
рейших улиц города, образован-
ная еще в XIX веке. Сначала она 
называлась Троицкой, затем, в 
советские годы, Дзержинского. 
В 2003 году было принято реше-
ние переименовать ее в улицу 
Академика Сатпаева. Кстати, в 
то время в Павлодаре уже была 
другая улица с таким же на-
званием, правда, в отдаленном 
микрорайоне. До 1964 года она 
носила безликое имя – Силикат-
ная, но в год кончины академика 
общественность города решила 
увековечить его память. Теперь, 
с 2003 года, та улица носит имя 
Ворушина – фронтовика, полного 
кавалера ордена Славы.

Нынешняя Сатпаева – это не 
только исторический центр 
города, но и административ-
ный, здесь много знаковых для 
Павлодара объектов. Сейчас 
уже трудно представить ее без 
красивого памятника нашему 
земляку, пожалуй, это одна из 
самых удачных скульптур об-
ластного центра, сошлось все – 
и масштаб личности, и качество 
исполнения.

Скульптор Ольга Прокопьева 
изобразила Каныша Сатпаева 
«в полушаге размышления» – 
такой фразой она сама когда-то 
охарактеризовала эту работу: 
академик уже никуда не спешит, 

но все еще идет вперед. Бронзо-
вый Сатпаев смотрит на город 
с восьмиметровой высоты, и 
павлодарцы, поднимая головы 
вверх и пытаясь встретиться 
взглядом с великим ученым, 
чаще вспоминают знаменитые 
слова Каныша Имантаевича: 
«Мой народ выше меня!»

Кстати, сама идея этого памят-
ника была придумана архитек-
тором Владимиром Кацевым (ав-
тором катка «Медео»). Постамент 

состоит из нескольких частей: 
в полусферу врезан высокий 
гранитный блок, на котором и 
стоит Сатпаев. Вот строки из 
пояснительной записки, кото-
рые очень точно передают за-
думку автора: «Зеленый холм 
– символическое изображение 
сферы Земли – срезан высоки-
ми ступенями, исполненными 
из различных пород гранита, 
символизирующих недра пла-
неты, путь к которым проло-

жил научный гений академика 
Каныша Сатпаева».

Еще один дорогой павлодарцам 
памятник Сатпаеву, точнее, его 
бюст, установлен за много кило-
метров от его родины – в Томске, 
перед зданием политехнического 
университета, который окончил 
будущий академик. Это работа из-
вестного павлодарского скульптора 
Зои Соболевой и ее сыновей, каме-
нотеса-скульптора Ивана Лопати-
на и архитектора Игоря Соболева.

Первоначально они думали 
представить в камне Сатпаева 
в студенческие годы, но затем 
пришли к мысли, что нужен образ 
зрелого ученого, за спиной ко-
торого свершения и открытия, 
признание соотечественников, 
а на лице – уверенность и од-
новременно добродушие. Этот 
бюст Сатпаева отличает нацио-
нальный колорит: у основания 
лежит восьмигранник, извест-
ный тюркский символ, вдоль пос-
тамента по вертикали выложен 
национальный орнамент – подоб-
но тому, что на государственном 
флаге. А по центру выгравиро-
вана личная подпись Сатпаева.

Но самый уникальный бюст 
академика хранится на его ро-
дине – в мемориальном музее 
Сатпаева в Баянауле. И речь не о 
той скульптуре, что установле-
на перед входом в здание. Речь 
о единственном прижизнен-
ном бюсте Каныша Имантае-
вича, выполненном в 1956 году 
скульптором Вучетичем. Такой 
необычный по сегодняшним 
меркам подарок сделали Каны-
шу Сатпаеву во время вручения 
ему первой Ленинской премии. 
Кстати, в Баянаульском музее 
собрано более 3 600 экспонатов, 
рассказывающих о жизни акаде-
мика и его семьи.

В Павлодарской области бюсты 
Сатпаева также установлены пе-
ред зданием Павлодарского го-
сударственного университета, в 
городе Аксу, на площадке вблизи 
поселка Калкаман у канала Ир-
тыш-Караганда, который тоже 
носит имя Каныша Сатпаева.

Именем академика назва-
ны город, Институт геологи-
ческих наук АН РК, где он был 
бессменным директором, АО 
«Жезказганцветмет», Казахский 
национальный технический 
университет, Экибастузский 
инженерно-технический инсти-
тут, малая планета в созвездии 
Тельца, минерал «сатпаевит», 
ледник и горная вершина Джун-
гарского Алатау, сорта сирени и 
гладиолуса, множество улиц и 
школ в городах и поселках всей 
нашей страны... 

Только наука может гарантировать прогресс
Об авторитете 
казахстанской науки, 
ее проблемах и открытиях, 
диверсификации 
экономики и конкуренции 
в международном 
торговом пространстве 
в беседе с обозревателем 
«КП» рассказывает 
президент Национальной 
академии наук РК, лауреат 
Государственной премии 
Мурат Журинов.

– Позвольте начать разговор с 
животрепещущей темы, которая 
сейчас у всех на устах: Казахстан 
накануне внеочередных прези-
дентских выборов. Такое реше-
ние Главы государства Касым-
Жомарта Токаева продиктовано 
интересами страны, – уверен 
Мурат Журинович. – Все проис-
ходит по принципам демокра-
тического развития. Считаю это 
важным, поскольку устойчивое 
развитие науки немыслимо без 
стабильного Казахстана. История 
доказывает, что государства, не 
уделяющие в силу разных причин 
науке должного внимания, могут 
попасть в зависимость от других 
государств, обладающих более 
высоким научно-техническим 
потенциалом. Мы должны беречь 
наше самое главное достояние – 
суверенный Казахстан. Священ-
ное чувство свободы вернулось к 
нам после 145 лет, прожитых на-
шим народом в царской колонии, 
после падения власти послед-
него казахского хана Кенесары. 
По этому считаю справедливым, 
что вопросы безопасности стра-
ны Елбасы Нурсултан Назарбаев 
взял в свои руки.

– К слову, 2 года назад 
на торжественном соб
рании в честь 70летия 
НАН РК Елбасы дал вы

сокую оценку деятельности 
общественной организации, 
возглавляемой Вами. Расска
жите о положении дел в ака
демии сегодня.

– В первую очередь хочу ска-
зать о статусе НАН РК как об-
щественной организации. Дело 
в том, что общественными 

организация ми сегодня явля-
ются 24 академии, из них 7 при-
соединили к своему названию 
еще определение «националь-
ный». Причем стать членом та-
ких академий очень легко, стоит 
лишь заплатить вступительный 
взнос. И в них числятся тысячи 
«академиков»! Поэтому считаю 
необходимым статус НАН РК вы-
делить особо, как главную Ака-
демию наук Казахстана, ведь, 
кроме статуса общественного 
объединения, есть еще множе-
ство других. Говоря начистоту, 
такое положение дел неверно, 
поскольку снижает авторитет 
казахстанской науки и ее главной 
академии, умаляет само звание 
академика.

Это организационные вопро-
сы. Говоря о науке, следует ска-
зать, что научные исследования 
продолжаются. Сегодня в сов-
ременных рыночных условиях 
НАН РК опирается на ведущие 
вузы страны, где сосредоточено 
большинство ученых, и продол-
жает быть в авангарде благодаря 
научным разработкам. Достиже-
ния ученых отражаются в На-
циональном докладе по науке, 
который ежегодно мы готовим 
для представления Главе госу-
дарства. Среди последних отече-
ственных научных достижений, 
удостоившихся международных 
и государственных премий, на-
зову исследование в области 
электрических контактов, раз-
работки в области космической 
технологии, по интенсификации 
и облагораживанию процессов и 

продуктов в металлургии, цикл 
работ в области атласного кар-
тографирования и другие.

– Расскажите о науч
ном открытии, кото
рое проводилось под 
Вашим руководством 

и стало первым в нашей стра
не крупным исс ледованием в 
области химии.

– Да, вместе с моими учени-
ками и научными сотрудни-
ками мы сделали открытие в 
области химии – «Явление пост-
электролизного химического 
растворения титана в водных 
кислых растворах», признанное 
мировым научным сообществом. 
Речь идет о явлении, до этого 
времени неизвестном, в области 
электро химии титана. Дело в том, 
что титан не растворяется, он 
мгновенно самопассивируется и 
становится весьма устойчивым 
не только в воде, но и различных 
агрессивных кислых растворах, 
в том числе в морской воде. При-
чиной мгновенной пассивации 
титана в этих средах становится 
образование на его поверхности 
тонкой защитной оксидной плен-
ки, экранирующей поверхность 
металлического титана от ионов 
электролита. Авторами экспери-
ментально обнаружено и теоре-
тически обосновано неизвестное 
ранее новое явление постэлект-
ролизного саморастворения 
титана в водных растворах. То 
есть наш коллектив установил, 
что после предварительной об-
работки катодными импульсны-
ми токами или промышленным 
переменным током с частотой 
50 Гц титан становится хими-
чески растворимым.

– В чем практическая 
польза открытия?

– Наш авторский кол-
лектив доказал, что необходимые 
для производства соли титана, 
окислы и другие соединения 
можно добыть эффективными 
и доступными способами. Так, 
их можно извлечь из не пригод-
ных для использования метал-
лических отходов, получаемых 
при производстве титана. Это 
открытие имеет большое тео-
ретическое значение в области 
электрохимии титана. Кроме 

того, разработанные авторами 
методы могут быть использо-
ваны для получения ценных 
соединений титана и принести 
большую экономическую вы-
году не только для Казахстана, 
но и для других стран мира, где 
производится титан.

Титан – один из самых стабиль-
ных металлов в мире. В Казах-
стане он имеется в большом 
количестве. Поскольку металл 
очень устойчивый, он применяет-
ся при изготовлении химических 
реакторов, вертолетов, ракет, су-
дов. Он не изменит своих свойств, 
даже если пролежит 200 лет под 
морской водой. Если ранее мы 
нигде не могли применять при-
шедшие в негодность приборы 
и изделия из титана (причина 
– его невозможно химически 
растворить, а переплавлять – 
экономически невыгодно, так 
как это энергетически затратный 
процесс), то теперь мы нашли 
способ, как можно это сделать 
практически без энергозатрат.

В мой адрес поступили поздрав-
ления от многих крупных ученых 
и президентов национальных 
академий таких стран, как Россия, 
Китай, Украина, Беларусь, Мол-
дова. Авторский коллектив им 
очень благодарен, ведь признание 
открытия мировым научным со-
обществом по престижности идет 
сразу после Нобелевской премии.

– Опытные конструк
торские разработки в 
Казахстане составляют 
менее четверти от всех 

научных работ. И хотя отечест
венные ученые активно патен
туют свои результаты, однако 
подавляющее большинство 
патентов не востребовано, 
заказы от реального сектора 
привлекаются в недостаточном 
количестве. Почему сложилась 
такая ситуация?

– Надо диверсифицировать 
экономику, поощрять создание 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, ликвидировать безрабо-
тицу. Только конкуренция между 
многоотраслевыми производст-
венными предприятиями, конку-
ренция в международном торго-
вом пространстве вызовет спрос 
на науку. Не признать аксиому, 

что без науки нет прогресса – это 
невежество. В советское время по 
уровню развития науки Казахстан 
занимал 3-е место после России и 
Украины. Занять 3-е место в та-
кой стране – супердержаве, где на 
науку выделялось 4,5% от ВВП, 
было большим достижением. По 
различным объективным и субъ-
ективным причинам количество 
средств, выделяемых на разви-
тие науки, вместо роста пошло 
на убыль и в 2015 году составило 
0,25% от ВВП, или 49–50 милли-
ардов, в 2018-м – 10,5 миллиарда 
тенге. В итоге в некоторых НИИ 
известные в стране ученые оста-
лись без работы. Как такое воз-
можно? В плане стратегического 
развития в 2020 году средства, 
выделяемые на науку, должны 
достичь 1,0% (первоначально 
было заявлено 2,0%). Елбасы в 
процессе подготовки бюджета на 
2019 год подчеркнул, что средства 
на социальную сферу не должны 
подвергаться сокращению. Но 
Правительство не выполнило это 
требование. Порой кажется, что 
наверху нет сторонников науки, 
а голос Комитета науки МОН РК – 
это все равно что глас вопиющего 
в пустыне. Может, возьмем пример 
с РФ? У них создали Министерство 
науки, Академия наук (РАН) со-
хранила государственный статус, 
хотя и ограничена в сфере прямого 
влияния, к тому же создан Высший 
научный совет, возглавляемый 
Президентом России.

Если сравнить финансирова-
ние науки, то в России оно сос-
тавляет 1,2%, Украине, Беларуси 
– 0,5–0,7%, Литве – 0,83%, Арме-
нии, Узбекистане, Кыргызстане 
– 0,25% от ВВП. Для сравнения: 
в США, Европе, Японии, Китае, 
Южной Корее на науку выделя-
ется 2,5–4,5% от ВВП. Неудиви-
тельно, что по международной 
номинации «Наука и технология» 
Казахстан занимает лишь 106-е 
место, Молдова – 27-е, Россия – 
41-е, Беларусь – 54-е, Армения – 
45-е, Кыргызстан – 69-е.

– Вы нарисовали не
утешительную кар
тину. Удалось ли в та
ких условиях НАН РК 

сохранить международные 
связи?

– Да, академия стала членом 
наиболее авторитетных ассо-
циаций, а с главными акаде-
миями многих ведущих стран 
заключены договоры о сотруд-
ничестве. В 2018 году в Пекине 
был создан самый крупный 
межакадемический Альянс-
ANSO, объединивший 34 самых 
крупных академий наук мира. 
От региона Центральной Азии 
и Кавказа членом этого прав-
ления избрали меня, несмот-
ря на то что НАН РК – негосу-
дарственное общественное 
объединение. Такое доверие, 
несомненно, стало свидетель-
ством большого авторитета 
казахстанской науки.

И еще несколько слов хотел 
сказать о кадрах. Президент 
Касым-Жомарт Токаев в своей 
официальной речи акценти-
ровал внимание на важности 
установления в обществе спра-
ведливости. Созданием спра-
ведливого общества человече-
ство занимается с первых дней 
своего существования. Об этом 
говорится и в одном из xадисов: 
«У пророка Мухаммеда один из 
сподвижников спросил: «Когда 
будет конец света?». Он отве-
тил: «Когда злоупотребления и 
несправедливость перейдут все 
границы». Что же это означает? 
Это значит, отказать умелому 
человеку в достойной его работе. 
Отсюда можно сделать вывод, что 
все сводится к проблеме кадров. 
У нас имеется много тендерных и 
конкурсных комиссий во главе с 
высокопоставленными чиновни-
ками, министрами, акимами или 
их заместителями для избрания 
ректоров вузов, директоров НИИ. 
В таких условиях я, например, 
не уверен, что комиссия примет 
справедливое решение. Думаю, 
председателем этих комиссий 
следует назначать рядового спе-
циалиста, а еще правильнее, 
если своего руководителя будет 
избирать сам коллектив путем 
тайного голосования. Если и это 
невозможно, то пусть министры 
и акимы назначают их сами, беря 
на себя всю ответственность.

Беседовала  
Раушан Шулембаева
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