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Аннотация: 12 апреля в историю современной казахстанской науки отмечается, как «День 

работников науки Казахстана». Многие высшие учебные заведения, научно-исследовательские 

институты, научные центры и научные лаборатории Казахстана традиционно апрель месяц 

посвящают ознакомлению с новыми открытиями в области науки ученых, презентации и 

внедрении результатов научных исследований в государственное экономическое развитие, 

уделяют большое внимание на расширение международных связей, привлечение в науку молодых 

кадров, а также чествуют юбилейные даты, проводя исторический экскурс развития научной 

отрасли всего Казахстана. Основным исследование направлено на биографические данные 

Каныша Имантаевича Сатпаева, которые непосредственно повлияли на его активное развитие 

казахской геологической науки, развитие научных школ и институтов, промышленных центров. 

Отражены факты своеобразной казахской мысли, поддерживавшей историю и этнографию 

родного края, вклад в развитие археологии и гуманитарной науки Казахстана. Приведены данные 

о роли «Абаеведения» в кругу казахской интеллигенции и некоторые исторические процессы 

национальной борьбы нового поколения абаеведов в ХХ веке в идеологической политике СССР за 

сохранение национальной истории и культуры Казахстана    
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 Түйін: 12 сәуірде Қазіргі Қазақстан ғылымының тарихында «Қазақстан Ғылым 

қызметкерлері күні» ретінде атап өтіледі. Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындары, ғылыми-

зерттеу институттары, ғылыми орталықтары мен ғылыми зертханалары дәстүрлі түрде сәуір айын 

ғалымдардың ғылым саласындағы жаңа жаңалықтарымен танысуға, мемлекеттік экономикалық 

дамуға ғылыми зерттеулердің нәтижелерін таныстыруға және енгізуге арнайды, халықаралық 

байланыстарды кеңейтуге, ғылымға жас кадрларды тартуға көп көңіл бөледі, сондай-ақ 

мерейтойлық күндерді атап өтеді, бүкіл Қазақстанның ғылыми саласын дамытудың тарихи 

экскурсиясын өткізу. Негізгі зерттеу Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың Қазақ геологиялық 

ғылымының белсенді дамуына, ғылыми мектептер мен институттардың, өнеркәсіп 

орталықтарының дамуына тікелей әсер еткен өмірбаяндық деректеріне бағытталған. Туған өлкенің 

тарихы мен этнографиясын, Қазақстанның археологиясы мен гуманитарлық ғылымының дамуына 

қосқан үлесін қолдаған ерекше қазақ ойының фактілері көрсетілген. қазақ зиялылары 

шеңберіндегі «Абайтанудың» рөлі және Қазақстанның ұлттық тарихы мен мәдениетін сақтау үшін 

КСРО идеологиялық саясатындағы ХХ ғасырдағы абайтанушылардың жаңа буынының ұлттық 

күресінің кейбір тарихи процестері туралы деректер келтірілген 

 Кілт сөздер: Қаныш Сәтбаев, геология, археология, тарих, этнография, Абайтану, ұлттық 

мәдениет 
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Abstract: April 12 is celebrated in the history of modern Kazakh science as the «Day of Science 

Workers of Kazakhstan». Many higher educational institutions, research institutes, research centers and 

scientific laboratories in Kazakhstan traditionally devote the month of April to familiarization with new 

discoveries in the field of science by scientists, presentation and implementation of research results in 

state economic development, pay great attention to expanding international relations, attracting young 

personnel to science, and also celebrate anniversaries, conducting a historical tour of the development of 

the scientific industry of the whole of Kazakhstan. The main research is aimed at the biographical data of 

Kanysh Imantaevich Satpayev, which directly influenced his active development of Kazakh geological 

science, the development of scientific schools and institutes, industrial centers. The facts of the peculiar 

Kazakh thought that supported the history and ethnography of the native land, the contribution to the 

development of archeology and humanities of Kazakhstan are reflected. the data on the role of «Abai 

studies» in the circle of the Kazakh intelligentsia and some historical processes of the national struggle of 

the new generation of Abai scholars in the twentieth century in the ideological policy of the USSR for the 

preservation of the national history and culture of Kazakhstan are presented 

Keywords: Kanysh Satpayev, geology, archeology, history, ethnography, Abai studies, national 

culture  

 
 Введение 

 В истории казахского народа и Казахстана в целом, 12 апреля (31 марта - по 

старому стилю) 1899 года сопроводилось с датой рождения в волости Ақкелін 
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Павлодарского уезда Семипалатинского генерал-губернаторства, ныне Баянаульского 

района Павлодарской области, в семье бия Имантая Сатпаева родом қаржас-арғын, 

родственного рода Абая Кунанбаева - Ғабдулғани (позже балуя, именуемый матерью 

Ғани, Ғаныш) Каныша Имантаевича Сатпаева - первого казахского геолога, ученого, 

доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика и первого президента 

академии наук Казахской ССР.  

В 2024 году исполняется 125 лет со дня рождения Каныша Сатпаева - советского 

ученого, организатора науки и общественного деятеля. Роль и вклад К.И.Сатпаева в 

исследовании природных недр и полезных ископаемых, становлении в ХХ веке и 

развитии казахстанской геологической отрасли науки и образования, введении впервые в 

научный оборот новых научных терминологий и внедрение в экономическую отрасль 

страны полученных результатов имеют свою неповторимую и глубокую историю, 

естественные испытания, крупнейшие открытия для своего времени и огромный ценность 

в научно-техническом прогрессе всего СССР и не теряет своей актуальности для всей 

науки и образования Казахстана на современном этапе.  

Важным связующим звеном в написании этой темы стала и сама дата - 12 апреля, 

которая заложила основы чествованию науки Казахстана 12 апреля, основанная дне 

рождении и особом вкладе в науку Казахстана первого казахского геолога и первого 

президента АН КазССР Каныша Сатпаева, символически совпав с отмечаемым ранее в 

советский период 12 апреля - первого полета человека в космос, а именно советского 

космонавта Юрия Гагарина, глобального прорыва в науке и технике и праздника «Дня 

космонавтики». Последствие этих истрически вроде не связанных по месту и времени 

событий, но для казахской истории развития в Казахстане науки и образования имеет 

свою ценность, активное развитие техники и и технологического прогресса, а также 

прогрессивных открытий в гуманитарной области науки Казахстана.   

При подготовки данного исследования были использованы некторые архивные 

материалы, отрывки из воспоминаний Каныша Сатпаева, использованы фотоматериалы и  

отрывки из печатных изданий, где отражены фрагменты из жизни и деятельности ученого, 

его участии в работе академии наук КазССР и общем развитии науки в геологических, 

этнографических, археологических исследованиях.  

В частности были использованы как источники работа Сатпаева К.И., 

«Джезказганский меднорудный район и его минеральные ресурсы» 1932 года [1,64], 

«Наука и культура возрожденного казахского народа» 1945 года [2,54-60], «Избранные 

статьи о науке и культуре» опубликованные позже в 1989 году [3,127], «Из писем и 

заметок» 1998 года[8,127],  где ученый описывает состояние природных полезных 

ископаемых Центрального Казахстана, минеральные ресурсы, добыча и экономическую 

важность и значимость для страны в целом, дает анализ о развитии науки  Казахстана и 

некоторых вопросах историко-культурного наследия казахского народа, возрождении 

этнически специфических черт, анализирует этнографические данные, приводит данные 

об археологических исследованиях и необходимости тщательного исследования региона и 

привлечении оснвных специалистов. Основная мысль ученого развивать национальные 

истоки и этническую культуру, возрождение национальных традиций.   

Историографический обзор по теме составили труды ученых Сарсекеева Медеу из 

серии Жизнь замечательных людейавтор подробно описывает жизнь и общественную 

деятельность Каныша Сатпаева, его роль и вклад в развитие казахской науки [4,58], 

интересна и своеборазна работа Султангазина У.М., «От кочевья до академии», которое 

также показывает многие достижения ученого как сильной личности и трудности в работе 

по борьбе с идеологией советской цензуры, вопросы отставивания национальных 

интересов [5,102-106], также проведена анализ по работам Чокина Ш., соратника  

К.Сатпаева [6,9-19], Абдулина А.А. работа «Выдающийся ученый, организатор науки, 

общественный деятель», статья опубликованная в Вестнике Российской Академии наук 
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[7,9-19], статья Рахимова Е.К. о молодости и обучении К.Сатпаева в Томске  [9,243-248],   

и новые данные которые наиболее объективно отражают жизнь и деятельность ученого 

уже в 2000-е годы это работа Казиева С.Ш. Советская национальная политика и проблемы 

доверия в межэтнических отношениях в Казахстане (1971-1991 годы) [10,366], а также 

исследование Сарсекеева М., Қазақтың Қанышы. Феномен 2018 года выпущенная к 120-

лнтию выдающегося ученого К.Сатпаева [11,559-561].     

Цель исследования 

- исследование направлено на биографические данные Каныша Имантаевича 

Сатпаева, которые непосредственно повлияли на его активное развитие казахской 

геологической науки, развитие научных школ и институтов, промышленных центров. 

Задачи исследования 

- изучить биографические данные о жизни и деятельности Каныша Имантаевича 
Сатпаева;  

- изучить данные о развитии науки и научно-техническом прогрессе Центрального 

Казахстана,  

- изучить данные о своеобразной казахской мысли, поддерживавшей историю и 
этнографию родного края, и вклад в развитие археологии и истории Казахстана. 

- привести данные о совместной работе А.Маргулана, М.Ауэзова и других 

представителей национальной интеллигенции Казахстана, идеологической конфронтации 

по идее «Абаеведения» в советской системе как «космополитизм», «взращивание байских 

отродий» в кругу казахской интеллигенции и некоторые исторические процессы 

национальной борьбы нового поколения абаеведов в ХХ веке в идеологической политике 

СССР за сохранение национальной истории и культуры Казахстана    

 

 Теоретический анализ 

 Биографические данные. Ғабдулғани (позже балуя, именуемый матерью Ғани, 

Ғаныш) Каныш Имантаевич Сатпаев родился 12 апреля (31 марта - по старому стилю) 

1899 года в волости Ақкелін Павлодарского уезда Семипалатинского генерал-

губернаторства, ныне Баянаульского района Павлодарской области, в семье бия Имантая 

Сәтбаева родом қаржас-арғын.  

 Первые знания Қаныш получил в ауле у местного муллы, к 8 годам знал азбуку и 

умел читать, позднее с 1911 - по 1914 год отучился на «отлично» в Павлодарском 

училище вместе сбудущим поэтом Ж.Аймауытовым, далее с 1914 - по 1918 г., учился в 

учительской семинарии в Семипалатинске, где преподавали ему уроки знаменитые 

последователи Абая Құнанбайұлы Назипа и Нургали Кулжановы. Каныш Имантаевич 

учась в семинарии познакомился и подружился с легендарным писателем Мухтаром 

Ауезовым исследователем наследия Абая Кунанбаева, автор знаменитого исторического 

романа-эпопеи «Путь Абая», и будущим выдающимся казахским археологом и историком 

Алькеем Маргуланом. 

 Когда Каныш Сатпаев полтора года работал учителем естествознания на 

педагогических курсах в Семее, ему предложили стать  председателем уездного 

революционного комитета в 1920 году «...ревком П.В.Поздняк определил на работу 

судьей 10-го участка народного суда в Баянауле...». вспоминал ученый [2,56]. Проработав 

всего 1 год, он заметил, что судить приходилось многих современников отца, или братьев 

по роду, поэтому в 1921 году уже  познакомившись с геологом М.А.Усовым, также и 

глубоко заинтересовавшись геологией, поступил и учился с 1922 - по 1926 г. в Томском 

технологическим институте по квалификации горный инженер.  

 Из воспоминаний К.И. Сатпаева было особо им отмечено, что его брат Әбикей 

Зейинулы Сәтбаев, старше его на 18 лет. Видный деятель народного просвещения, был 

членом движения «Алаш», тесно знаком с А.Байтурсыновым, А.Букейхановым, 

М.Дулатовым оказал большое внимание на просвещение Қаныша, который так и писал, 
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что «...за полученное им образование, считаю обязанным на всю жизнь двоюродному 

брату, старому интеллигенту Әбикею Зейинулы Сатбаеву...» репрессированному и 

пропавшему безвести в 1935-1938 гг. в тюрьме[2,57]. 

 В 1924 году им был составлен первый учебник по алгебре для казахских школ. 

Первая научная работа по специальности была начата с 1927 году в Атбасарском тресте 

цветных металлов на должноси начальника геологического отдела, далее членом 

правления треста. Его результативная работа по месторождению меди в поселке 

Карсакпай и строительство медеплавильного завода,  стали основательным толчком к 

открытию новых месторождений и подготовкой научно-исследовательских работ. К 1933 

году К.И.Сатпаев дал основательное доказательство Жезказгану, как одного из крупного 

региона в мире по залежам меди, отмечал важность строительства железной дороги и 

водохранилища, предложил внести развитие региона в 5-летний план развития экономики 

СССР, а также по гидрогеологическим исследованиям, решение вопроса в регионе по 

недостатку воды. 

 К 1934 году после выступления Каныша Сатпаева в Академии наук СССР, было 

принято постановление о  строительстве медеплавильного комбината и железной дороги 

Жезказган - Караганда - Балхаш.  К 1940 году в Жезказгане было построено 

Досмурзинское водохранилище, а сам геолог удостоен ордена Ленина.   

 С 1941 года, К.Сатпаев по рекомендации 2-го секретаря ЦК КП Казахстана 

Ж.Шаяхметова был переведен в Алматы, назначен директором Института геологических 

наук и заместителем председателя Президиума казахского филиала Академии наук СССР 

И.Ф. Григорьева, позднее в 1942 назначен уже председателем.  

 12 июня 1942 года в биографии К.Сатпаевым открыта еще одна победная станица - 

обнаружение марганца в Жезды и строительство марганцевого рудника. В том же году 

присуждена за 15 лет научных исследований, опубликование более 40 научных трудов и 

выпуск монографии «Рудные месторождения Жезказганского района» «Сталинская 

премия» [1,64].   
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Рисунок 1. Фото из Журнала Вестник РАН. №4, 1942-го года. С.30-33 

 

 17 августа 1942 года ему присвоена степень доктора геолого-минералогических 

наук. С 1943 года ученый избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Его 

современник, ученый и последователь Ш.Ч.Чокин вспоминал, что «...Сатпаев был - 

примером одержимости в науке, работающего для своего народа...» [6,10]. В 1944 году 

уже знаменитому геологу выдали партийный билет члена ВКП(б), а Президиум 

Верховного Совета присвоил звание «Заслуженный деятель науки Казахской ССР». В 

1945 году награжден 2-м орденом Ленина, за мобилизацию ресурсов в годы войны - 

орденом Отечественной войны 2-й степени.  

 

 
 

Рисунок 1. Каныш Имантаевич Сатпаев в институте геологии с сотрудником 
  

 Огромная заслуга Каныша Имантаевича Сатпаева была в организации и открытии 1 

июня 1946 года Академии наук Казахстана, где избран ее академиком, позднее избран 

Президентом и  открыл на территории Казахстана 11 научно-исследовательских 

институтов. В 1947 году был избран членом Президиума комитета по Ленинским и 

государственным премиям Совета министров СССР. В 1949 году утвержден депутатом 

Верховного Совета СССР 3 созыва, удостоин звания профессора по специальности 

«геология». Выдающая работа геолога и прагматика должна была стать блистательной и 

непоколебимой, так как многие вопросы добычи полезных ископаемых, производство 

необходимых для хозяйственного роста медных руд и в целом процветание 

государственно важных объектов были воплощены казахским ученым. Карьера ученого и 

общественно-политического деятеля росла стремительно вперед на глазах многих членов 

партии и совета министров СССР. Действенные меры по развитию национальных 

объектов науки и образования нарастили обороты и давали свои плоды. 

 Вновь заданные цели и задачи для выполнения в 1956 году Қ.Сәтбаеву дали 
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развитие освоение целинных и залежных земель, изучение проблем дефицита воды в 

Центральном Казахстане, строительство канала Иртыш-Караганда. В 1958 году Каныш 

Имантаевич был избран депутатом Верховного Совета СССР 5 созыва. В 1959 году он 

был избран делегатом XXI съезда КПСС, а в 1961 году - делегатом XXII съезда КПСС. В 

том же 1961 году Сатпаев был избран членом Президиума Академии наук СССР и 

оставался им до конца жизни. В 1962 году Сатпаев был избран депутатом Верховного 

Совета СССР 6 созыва и заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета 

СССР 6 созыва. В 1963 году Каныш Имантаевич был награждён четвёртым орденом 

Ленина за заслуги в развитии геологической науки.  

 Идеологическая борьба с советской цензурой и попытка сохранения 

национальной культуры  

 В 1946 году, возобновились сталинские репрессии в СССР. В Москве 

продолжились преследования по идеологическому контролю в советской науке, 

подавлялись и запрещались целые научные направления, а против многих видных ученых, 

инженеров и врачей была организована травля, которая нанесла огромный урон советской 

науке и культуре [10,127].  

  

 
 

Рисунок 2. Фрагмент из газетной статьи  

о критике работы Института языка и литературы Академии Наук КазССР 
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 Деятельность Академии наук КазССР возглавляемая Қ.И.Сәтбаевым становится 

объектом пристального внимания властей. Начался период проверок организованных 

комиссий ЦК КП Казахстана  которая решила, что Институтом языка и литературы АН 

КазССР допущены так называемые «...грубые политические ошибки, в оценке многих 

деятелей прошлого и извращения националистического характера». Қ.И.Сәтбаева стали 

укорять «...в нарушении большевисткого принципа подбора кадров института, 

засоренностью социально чуждых и случайных людей, не должном обеспечении 

руководства в отделение общественных наук Института языка и литературы...» [рис.2].  

 Необходимо отметить, что как раз в этот период подвергнута цензуре роман-эпопея 

Мухтара Ауезова «Путь Абая», который был на особом контроле государственных органов 

власти, многие исторические личности и факты из истории казахского народа, намеренно 

искажались или умолчивались по признанию националистического и шовинистского толка 

в произведении. В последствии проверке комиссии подверглись и Отделение 

биологических исследований, где сфабриковано «дело врачей». В сентябре 1949 года 

Отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) К.Сатпаеву и Академии наук КазССР 

выдвинули обвинения, где затронуты вопросы привлечения в работу Академии потомков 

алашординцев, судимых ранее за идеи антисоветчины, опек националистов, вопросы 

привлечения на должности родственников, фиктивные должности, низкое качество 

некоторых защищенных диссертаций, которые имели «колпак в руководстве», сокрытии 

происхождении при вступлении в партию некоторых личностей 

 

 
  

Рисунок 3.  Фото - Ж.Аймауытов, А.Маргулан, А.Байтурсынов, М.Жумабаев, 

Х.Досмухамедов, М.Дулатов  М.Ауэзова представителей движения «Алаш» 

 

 В 1951 году плеяда ученых писателей абаеведов - Х.Жумалиев, Е.Исмаилов, 

М.Ауэзов, и археолог историк А.Маргулан обвинены в национализме (из истории 

прошлого в движении Алаш – видные ее представители Жусипбек Аймауытов, Ахмет 

Байтурсынов, Магжан Жумабаев, Халел Досмухамедов, Мыржакып Дулатов и др. Были 

подвергунты политическим репрессиям и в 1931-1939 годы были растреляны как «враги 

народа»)  Каныш Сатпаев, под угрозой снятия с должности рукодителя Академии наук, а 

возможно даже лишения партийного билета, не изменил свои принципам и до конца 
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защищал честь и достоиство своих ученых-коллег. Однако он все таки был снят 23 ноября 

1951 года с поста Президента и члена Президиума Академии наук Казахской ССР, далее 

выпала угроза на его должность директора Института геологических наук АН КазССР.  

 Накопленный опыт геолога и новые нужды для экономического развития СССР, 

снова дали толчок к работе и науке. Идеи составления металлогенических прогнозных 

карт полезных ископаемых Центрального Казахстана, анализ и комплексных 

исследований, в 1955 году ряд исследований дали свой наиболее точный результат, была 

присуждена Ленинская премия. В 1956 году после пересмотра обвинения в адрес 

К.Сатпаева первым секретарем ЦК Компартии Казахстана П.К.Понамаренко, вторым 

секретарем - Л.И.Брежневым Қ.И.Сәтбаев был оправдан и вновь избран членом ЦК КП 

Казахстана.   

 Наставничество Алекею Маргулану по работе архелогических исследований 

Центрального Казахстана  

 В 2019 году в Послании Президента Қасым-Жомарта Кемелұлы Токаева - Ұлытау 

была названа «золотой колыбелью казахского народа». И действительно эти факты, 

былыи доказаны еще Канышем Имантаевичем Сатпаевым еще в 1936 году. Интерес 

академика был действительно широк, тому свидетельство его направление к истории, 

этнографии, археологии на территории Центрального Казахстана. Найденная в 1936 г.., 

местными жителями на вершине сопки Алтын шокы надпись с арабской графикой, как 

оказалось сделанная по приказу Темирлана еще в 1391 г. была передана в Эрмитаж 

г.Ленинграда академику Орбели. Это находка стала подтверждением знаменитого похода 

Тимура в Дешт-и-Кипчак против хана Золотой Орды Токтамыса. Статья К.И.Сатпаева 

«Доисторические памятники в Джезказганском районе», опубликованной в 1941 г., №1 

журнала «Народное хозяйство Казахстана», подтолкнула на идею расшифровки и 

исследования термина «казах», значимость го Ұлытау, как древнего политического 

центра, изучение памятников материальной культуры на реке Кенгір, где по преданиям 

были захоронены Алашахан, сын Шыңғысхана Жошы и его придворный музыкант 

Домбаұлы.  

 Надо отметить, что именно тогда первый президент только что созданной 

Академии наук Казахской ССР Каныш Сатпаев посоветовал Маргулану заняться 

археологией [2,59]. Алекей Маргулан в 1936-1938 был научным сотрудником Института 

истории материальной культуры АН СССР. В 1939-1946 старшим научным сотрудником, 

заведующий сектором Института истории КазФАН СССР. В 1946 году защитил 

докторскую диссертацию на тему «Эпические сказания казахского народа» и стал 

заведующим отделом Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана,  

Впоследствии изучением с 1946 по 1974  годы Алькей Маргулан был организатором и 

руководителем Центрально-Казахстанской археологической экспедиции, которая открыла 

крупнейший очаг цивилизации эпохи поздней бронзы - Бегазы-Дандыбаевскую культуру, 

выпущена монография «Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана» - 

основательный и фундаментальный труд по древней истории Казахстана. Результаты 

археологических исследований автора в Сары-Арке были обобщены в фундаментальных 

монографиях «Древняя культура Центрального Казахстана», «История Казахской ССР» в 

пяти томах.  

 В дальнейшем провёл первые археологические раскопки древних городов вдоль 

рек Сырдарья, Талас, Шу исследовал культуры Тараза, Отрара, Сайрама, Саурана, 

Сыганака. Советские археологи и историки полагали, что на территории древнего 

Казахстана практически не было городов, за исключением трассы Великого шелкового 

пути, где редкие поселения все же присутствовали. Однако Алькей Маргулан, исходив 

вдоль и поперек степи Сары-Арки, изучив раскопки Отрара, Тараза, Сайрана, Сыгнака и 

других городов, научно доказал, что в Казахстане существовали города в полном смысле 

этого слова. Более того, академик предположил, что и на севере, и на востоке Казахстана 
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должны быть остатки древних городов. Впоследствии результаты проведенных 

исследований подтвердили его слова[8,143].  

 О посещении им Великобритании Сатпаев представляет казахстанскую науку и за 

рубежом. В 1947 г. в составе делегации Верховного Совета СССР, где делегацию 

принимают выдающийся государственный деятель Уинстон Черчилль и премьер-министр 

Великобритании Клемент Эттли. Когда Қаныш увидел в одном из музеев крупный 

самородок меди, который представляли всем, как руду найденную в одном из 

африканских месторождений, не стал сразу спорить и со служащими музея, но позже 

объяснил, что внимательно осмотрев сквозь лупу медь, заметил следы тонкозернистых 

песчанников, которые бывают только в степные зоне, и медь привезена из казахских 

степей, а точнее из Жезказгана. На следующий день работники музея извинились за 

ошибку, уточняя правдивость слов ученого из Казахстана[11,560].  

  

 Результаты и обсуждение 

 Каныш Имантаевич Сатпаев - один из выдающихся личностей науки всего СССР в 

ХХ веке. Его увековеченные труды в развитии Жезказганского  рудного месторождения, 

открытию научных школ в Казахстане, ряда научно-исследовательских институтов, 

возглавление Академии наук КазССР, огромном вкладе в развитие и процветание всего 

Центрального Казахстана, проводимые выездные сессии в крупнейших промышленных 

регионах республики - Усть-Каменогорске, Атырау, Караганде, Жезказгане, Кустанае, 

созданная научная школа металлогении в Казахстане, разработанный им комплексный 

подход формационного металлогенического анализа стали основополагающими для 

геологической науки и практики.  

 Каныш Сатпаев лично руководил комплексным изучением природных ресурсов 

полуострова Мангышлак, исследованиями новых месторождений угля, нефти, газа, руд 

черной металлургии, активно поддерживал строительство канала Иртыш-Караганда. 

Энциклопедическая образованность позволяла ему принимать личное участие в создании 

центров большой науки. Ученым были инициированы и открыты новые академические 

институты, такие как - институт ядерной физики, институт математики и механики, 

институт гидрогеологии и гидрофизики, институт химии нефти и природных солей, 

институт химико-металлургический, горно-металлургический институт, институт 

ихтиологии и рыбного хозяйства, институт экспериментальной биологии, институт 

экономики, институт философии и права, институт литературы и искусства, языкознания. 

Вложил особый труд в создание и развитие Казахского горно-металлургического 

института - ныне Satbayev University и первого технического  института Казахстана. 

 Многие ученые до сих пор, вспоминая о жизни и деятельности Қаныша 

Имантайұлы Сәтбаева, с гордостью отмечают его человеческий труд, и огромную 

ответственность к делу. Известный писатель Казахстана Медеу Сарсекеев, почетный 

гражданин Баянаульского района и г.Семей, почетный профессор технического 

университета более 40 лет посвятил изучению личности Каныша Сатпаева, выпустив 

книгу «Сатпаев», в серии «Жизнь замечательных людей» в 1989 году, далее в 2018 году 

где отметил важные волевые качества характера академика, его любовь к Родине и 

сопереживание будущему развитию страны. 

  

 Заключение 

 Выросший на трудах и мыслях Абая Кунанбаева и казахском шежире Каныш 

Сатпаев смог сохранить и преумножить национаульную культуру Казахстана. Его 

идеологическая борьба с советской цензурой, отстаивание коренных интересов казахского 

народа, сохранениеисторических памятников истории и культуры страны, отразились в 

создании условий для работы казахской национальной интеллигенции.  Зная вооучую 

многих представтелей казахской интеллигенции начала ХХ века, и их горькую судьбу в 
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период репрессий 30-годов, наложили свой неизгадимый отпечаток на его жизнь и 

деятельность. Завуалировано и тонко быть дипломатом своего времени, хранить и 

бережно чтить историю и культуру своего народа, могли даже привести его к отторжению 

его от области науки. Но несмотря на многие жизненные испытания, ученый смог и 

создать условия для роста отечественной науки, но и активно развивал ее зная о ее роли 

для будущего поколения. 

 В память о выдающемся ученом ХХ века сегодня названы улицы, проспекты, 

премия в области естественных наук Академии наук Казахстана, сам аул в Баянаульском 

раойне Павлодарской области, минерал - сатпаевит, ледник Сатпаева на северном сколне 

хребта Джунгарского Алатау, институт геологических науки АН Казахстана, город 

Сатпаев в Карагандинской области, водный канал, астероид 2402, открытый астрономом 

Н.С.Черных, Экибастузский инженерно-технический институт, установлены памятники в 

городах Казахстана, бюст в Томске, выпускалась к 100-летию юбилейная монета 

национальным банком РК, почтовые марки, проводятся конференции и научные чтения.  

 12 апреля в историю современной казахстанской науки отмечается, как «День 

работников науки Казахстана». Южно-Казахстанский университет имени Мухтара 

Ауэзова, как и многие высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, 

научные центры и научные лаборатории Казахстана традиционно апрель месяц 

посвящают ознакомлению с новыми открытиями в области науки ученых, презентации и 

внедрении результатов научных исследований в государственное экономическое развитие, 

уделяют большое внимание на расширение международных связей, привлечение в науку 

молодых кадров, а также чествуют юбилейные даты, проводя исторический экскурс 

развития научной отрасли всего Казахстана. 

 В 2024 году Казахстан планомерно отметит 800-летие образование Ұлы Ұлыса 

Жошы, как основателя Злотой Орды, 125-летие - Академика Каныш Имантаевича 

Сатпаева, 120-летие историка и археолога Алекея Хақанұлы Маргулана где всех «Великих 

Личностей» связала многогранная непрерывная история «Великой Степи - Казахстана», 

как на историческом так и в геополитическом, научно-образовательном направлении, 

которая не теряют своей актуальности и по сей день. 
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