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Ю. П. Буданова 

 

Кабдуш Наурызбаев – математик из Кызылжара 

 

История жизни Кабдуша Жумагазиевича Наурызбаева (1934–2007), 

уроженца небольшого аула, выпускника МГУ им. М. В. Ломоносова, 

кандидата физико-математических наук, профессора  кафедры 

функционального анализа и теории вероятностей Казахского национального  

университета им. Аль-Фараби, –  пример  судьбы одного из выдающихся 

представителей казахстанской интеллигенции.  Источник  ее изучения   –

комплекс музейных предметов, связанный с жизнью и деятельностью К. 

Наурызбаева, собранный  в Лисаковском музее истории и культуры Верхнего 

Притоболья. 

В документах местом своего рождения Кабдуш Жумагазиевич 

Наурызбаев  указывает  аул Кызылжар. Первоначально он  именовался как 

«аул Байкана», по имени  одного из  знатных основателей, и относился к 

Дамбарской волости.   В 1930-е годы  аул располагался на левом берегу реки 

Тобол,   его уже называли – Кызылжар, там  же был  основан  колхоз с 

одноименным названием [1].   В 1960-е гг., с началом строительства 

г.Лисаковска, аул Кызылжар  прекратил свое существование. Этнотопоним 

«Кызылжар» (Красная скала) связан с красноватым цветом камней на 

скалистых выступах вдоль реки Тобол.  В административно-

территориальном отношении   к Кызылжару относился небольшой аул 

Наурызбай, расположенный  в нескольких километрах восточнее, на правом 

берегу реки Тобол.  

Семья Наурызбаевых  принадлежит к роду жаппас (караша байгесе 

сумурун). Их предки  занимались кочевым скотоводством, зимой  жили  в 

Кызылорде, а  лето проводили на  берегах Тобола.  В 1880 году род не смог 

откочевать на берега Сырдарьи,  с этого времени его представители жили 

оседло в Верхнем Притоболье [2]. 

В Отчете российского ревизора Департамента государственных 

земельных имуществ Е. А. Смирнова по командировке летом 1901 года в 

Тургайскую область есть упоминание о  «весьма  интеллигентном  киргизе 

Баймухамете Наурузбаеве», пользовавшимся большим авторитетом среди 



местных  жителей. Еще в 1895 году в «Тургайской газете» № 24 в статье А. 

Рынь-Песковского  упоминается о Баймухамеде Наурузбаеве, народном 

судье аула № 5 Дамбарской волости [3].  

Семья Наурызбаевых была известна в округе благодаря мастерству 

кузнечного и ювелирного дела, которое передавалось из поколения в 

поколение. Коренная жительница переселенческого поселка Лысаковки В. Д. 

Колесниченко  вспоминает, что дети из Лысаковки часто ходили в аул 

Наурызбай  кататься на больших качелях и смотреть на работу казахских 

мастеров. Варвара Дмитриевна с благодарностью  рассказывала о щедром 

гостеприимстве Наурызбаевых, которые всегда приглашали детей пить чай и 

угощали традиционными казахскими кушаньями: куртом, иримшиком. «Мы 

прекрасно ладили между собой», –  говорит Варвара Дмитриевна 

Колесниченко [4]. 

В фонде Лисаковского музея  хранятся воспоминания Кабдуша 

Наурызбаева о своих предках, о детстве. Приведем отрывок из  его 

воспоминаний, красноречиво свидетельствующий о его корнях: «Дед 

Наурызбай был мастером ювелирных изделий. Ему заказывали украшения 

для невест, украшения конских сбруй, инкрустацию седел, сундуков. Деда 

своего я не застал. Мне довелось видеть сохранившиеся до меня некоторые 

самодельные инструменты и небольшое количество изделий и заготовок, 

которые поражали тонкими деталями и остроумными приемами их 

изготовления  с помощью нехитрых инструментов. Бабушку я хорошо 

помню. Она была физически и духовно сильным человеком. Несмотря на 

свой преклонный  к тому времени возраст, она выполняла всевозможную 

тяжелую работу, необходимую в натуральном хозяйстве. С раннего утра до 

позднего вечера была занята или рубкой и сбором кустарников для топлива, 

варкой домашнего мыла или чисткой и прядением шерсти, чтобы посидеть 

затем за простым ткацким станком или заняться изготовлением циновок, не 

говоря  об уходе за небольшим количеством домашнего скота, 

приготовлении  пищи. 

Отец – Жумагазы и мать – Рахила работали в нашем маленьком (всего 

30 дворов) не так давно организованном колхозе. Условия были тяжелые. 

После  конфискации скота у состоятельных крестьян и  последовавшим за 

ней страшным голодом начала 1930-х годов, всюду царила бедность. 

Отдаленность от центров и железных дорог, отсутствие транспортных 

средств не позволяли пользоваться элементарными орудиями труда  и 

атрибутами быта заводского изготовления. Все, вплоть до лопат, вил и серпа 

изготовлялось вручную. Во всем надо было приспособиться, чтобы выжить. 

Все это  мне хорошо запомнилось с ранних лет видимо потому, что отец 

работал в колхозе кузнецом вместе с дядей, который был у него 

молотобойцем. Сельская кузница  была тогда  своего рода производственным 

центром. Там всегда было людно, все проблемы так или иначе стекались 

туда. Начиная с ремонта и изготовления сельхозинвентаря и кончая деталями 



сельхозмашин, – все проходило через руки отца. Помню, к примеру, как отец 

путем приварки куска железа восстанавливал пальцы муфты сцепления 

колесного трактора СТЗ. В военные годы проблемы возросли во много раз, 

главным образом от нехватки людей, когда обученные в свое время молодые 

механизаторы ушли на фронт и их места заняли женщины, подростки и 

неграмотные пожилые люди.  Чрезвычайно напряженная, практически 

круглосуточная в пору посевной, сеноуборки и хлебоуборки  работа 

подорвала здоровье отца. К концу войны он заболел и не мог оправиться от 

этой болезни. Этому способствовала и неожиданная смерть матери. Молодая 

здоровая женщина умерла в 33 года, надорвавшись на авральной работе по 

скирдованию сена. Через полгода в начале 1943 года в возрасте 77 лет умерла 

бабушка, а в конце 1945-го умер и отец. 

Мой старший брат – Капыш в 17 лет занял место отца в колхозной 

кузне. Мои дальнейшие школьные годы протекали в школах-интернатах для 

так называемых «круглых сирот», сначала в сельской, а последние три класса 

– в Кустанайской казахской средней школе, единственной тогда школе 

такого рода в областном центре»[5]. 

С момента  смерти родителей с Кабдушем всегда была поддержка его 

старшего брата.  Кабдуш начинал образование в школе колхоза «Кзыл-Жар». 

Зимой ему приходилось добираться в школу на другой берег Тобола по 

замерзшему льду реки. По воспоминаниям брата, Капыша Жумагазиевича, 

Кабдуш сразу проявил способности к учебе, в первом классе он учился всего 

2-3 месяца, затем перешел во 2 класс [2, С.122]. В 1952 году Кабдуш 

Наурызбаев с золотой медалью окончил школу-интернат имени И. 

Алтынсарина (г.Кустанай). Как один из успешных выпускников казахских 

школ   он был направлен для продолжения образования в Москву. 

Решающими тогда стали слова Капыша Жумагазиевича о том, что «год 

обещает быть урожайным, он, как кузнец, получит много денег, и сможет 

передать Кабдушу 2500 рублей» [6]. 

К. Ж. Наурызбаев окончил в 1957 году  МГУ им. М. В. Ломоносова. В 

1958–1961 годы учился в аспирантуре Математического института им. 

Стеклова АН СССР (г. Москва, Россия). Кандидатскую диссертацию на тему 

«Функции с интегрируемыми смешанными производными и первая краевая 

задача для одного общего уравнения в частных производных» защитил в 

1964 году. В разные годы заведовал кафедрами математических циклов 

КазГАСА и КазНТУ им. К. И. Сатпаева.  К. Ж. Наурызбаевым опубликовано 

около 60 научных и методических работ, в том числе за период работы на 

кафедре Казахского государственного университета им. Аль-Фараби – 

написанные на казахском языке учебные пособия по действительному 

анализу (2004 г.) и функциональному анализу (2007 г.). 

Научные труды К. Ж. Наурызбаева в основном связаны с теорией 

вложения функциональных классов и вопросами их приложения к теории 



краевых задач. Цикл его работ относится к проблемам создания и развития 

казахского научно-технического языка.  

Под научным руководством  К. Ж. Наурызбаева подготовлено восемь 

кандидатов наук. Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1989), двумя Почетными 

грамотами Минвуза КазССР, Почетной грамотой Минпроса КазССР и 

почетной грамотой МОН РК [7]. 

 О вкладе К. Н. Наурызбаева в казахстанскую науку написал  один из 

его талантливых учеников – Нурлан Темиргалиев, доктор физико-

математических наук, профессор, академик Международной  Академии наук 

высшей школы: «…Уже с первых дней алма-атинской жизни Кабдуш 

Жумагазиевич начал вносить свой вклад в математическую составляющую 

системы Академии наук Казахской ССР. Не говоря о его глубоких 

математических достижениях тех лет, ведь даже простое понимание, в 

изначальном смысле этого слова, основных определений типа пространств 

Соболева, требует действительного усвоения полного курса Анализа и тогда 

и, тем более, сейчас, – и это одним из первых он принес в Алма-Ату. 

Неимоверное количество его времени отнимала организационная рутина, – 

всякие комиссии и комитеты не обходились без участия Кабдуша 

Жумагазиевича. Одновременно работал в Казахском государственном 

университете на Кафедре уравнений математической физики. Семинар в 

КазГУ  К. Ж. Наурызбаева того периода по своей значимости для развития 

математической науки и образования в Казахстане был как бы своеобразным 

«Филиалом мехмата МГУ и Отдела теории функций МИАН СССР»…» [8]. 

Комплекс предметов семьи Наурызбаевых начал формироваться в 

Лисаковском музее истории и культуры Верхнего Притоболья в 1998 г. На 1 

января 2016 г.  он составил  – 195 единиц хранения (96 предметов приняты в 

основной фонд, 99 – в научно-вспомогательный). В формировании музейного 

собрания семьи Наурызбаевых большая заслуга принадлежит старшему 

брату Кабдуша Наурызбаева – Капышу Жумагазиевичу Наурызбаеву. 

Лисаковский музей  истории и культуры Верхнего Притоболья  с  первых лет 

своего существования  сотрудничает с  Капышем Жумагазиевичем  

Наурызбаевым, знатоком местной истории, в 2015 году ему был 

торжественно вручен Диплом «Друга музея» за «неоценимый вклад в 

сохранение историко-культурного наследия края». 

Личный  комплекс профессора К. Наурызбаева составляет 149 единиц 

хранения (50 – приняты в основной, 99 – в научно-вспомогательный фонды 

музея). Это – документы, фотографии и личные вещи ученого.  Самый 

ранний предмет – студенческий фотоальбом выпускника МГУ,   датирован 

1957 годом. В 2017 году принят на хранение сборник материалов 

Международной научной конференции  «Теория функций, функциональный 

анализ и их приложения», посвященной 80-летию профессора К. Ж. 

Наурызбаева, проходившей в Алматы, в Научно-исследовательском 



Институте математики и механики в 2014 году.  Все предметы основного 

фонда оцифрованы.  

В личном архиве профессора  К.Ж. Наурызбаева большую часть 

составляют   документы,  которые сопровождали научную деятельность 

ученого:  характеристики, списки научных трудов,  заключения о качестве  

лекций, отчеты о работе, выписки  из протоколов заседаний ученого совета, 

планы лекций, письма-приглашения от ВУЗов для обмена опытом, 

читательские билеты, рабочая тетрадь профессора, нагрудные бейджи 

участника  международных научно-практических конференций.  Дополняют 

информацию о биографии   трудовая книжка (копия), личные листки по 

учету кадров, индивидуальные трудовые договоры. 

В личном фонде К.Наурызбаева хранятся: диплом кандидата наук 

(1965), аттестат старшего научного сотрудника (1969), удостоверение 

доцента кафедры высшей математики Казахского политехнического 

института им. В. И. Ленина (1993), решение Высшей аттестационной 

комиссии при кабинете Министров РК о присвоении К. Наурызбаеву  

ученого звания профессора по специальности  математика (1994), 

удостоверение профессора кафедры функционального анализа Казахского 

государственного национального университета им. Аль-Фараби (1998). 

Блок документов, характеризующих личность ученого К. Ж. 

Наурызбаева  и его общественную деятельность, представлен  

поздравлениями  от коллег с юбилейными датами, удостоверением об 

избрании депутатом Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся 

г.Алма-Аты (1971), его депутатским билетом.  Наиболее информативны 

воспоминания  коллег профессора К.Ж. Наурызбаева о нем:  доктора физико-

математических наук, профессора Есмухамбета Смаилова, доктора физико-

математических наук, профессора, академика Международной Академии  

наук высшей школы Нурлана Темиргалиева.   

Количество личных вещей, принятых на хранение невелико, но 

предметы ярко дополняют  образ нашего земляка, делают его  по-

человечески близким. Это – карманный радиоприемник  «Электроник», 

настольный набор, ручка, запонки, складной нож, сумка-дипломат, 

академический нагрудный знак выпускника классического университета 

СССР.  

Фотографии Кабдуша Наурызбаева  с коллегами, со студентами 

математического факультета Казахского политехнического института, 

поступившие в фонд музея,  сделаны в 1980-е гг. В научно-вспомогательный 

фонд музея внесены цветные фотографии  профессора К. Наурызбаева – 

почетного гостя  во время  празднования 120-летия школы-интерната им. И. 

Алтынсарина в г.Костанае, выпускником которой он являлся.  



Пониманию граней личности Кабдуша Наурызбаева способствует   

весь  комплекс  предметов семьи  Наурызбаевых, в котором нашли 

отражение как  традиции кузнечного и ювелирного ремесла, так и 

особенности традиционного быта  населения  Северного Казахстана в  ХХ в. 

В зале «Культура народов Казахстана»  Лисаковского музея истории и 

культуры Верхнего Притоболья  представителям семьи Наурызбаевых 

посвящена центральная витрина, в которой экспонируются подлинные 

документы профессора К. Ж. Наурызбаева. Предметы быта и ювелирный 

инструментарий  являются частью  экспозиционного  комплекса «Мир 

традиционной культуры казахов».  

В 2013 году жители  г.Лисаковска обращались к депутатам 

Лисаковского маслихата с просьбой содействовать в ходатайстве о 

присвоении имени нашего земляка, ученого-математика, профессора 

Кабдуша Наурызбаева средней школе № 3 Отдела образования г.Лисаковска 

с государственным языком обучения.   Надеемся, что  в будущем эти планы  

реализуются, что будет свидетельствовать  о сохранении памяти о Кабдуше 

Наурызбаеве на родине. 
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Андатпа 

Мақалада ғалым-матиматик, М.В.Ломоносов атындағы ММУ бітірген, 

физико-математкалық ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласындағы Аль-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің атқарымдық талдау және 

ықтималдықтар теориясы кафедрасының профессоры  Қ. Ж. Наурызбаев 

туралы өмірбаяндық  деректері  (1934–2007) жазылған.  

Мақалада Жоғары Тобыл тарихы мен мәдениетінің Лисаков мұражайы 

қорына сақтауға қабылданған Қ. Ж. Наурызбаевтың өмірі мен қызметіне 

байланысты заттар кешені сипатталған. Кешенде  Қ. Ж. Наурызбаевтың жеке 

заттарымен, құжаттары, фотосуреттері ұсынылған, Наурызбаевтар 

отбасының  салт-дәстүрлері көрсетілген қазақ этнографиялық заттарымен 

толықтырылған.  

Кабдуша Наурызбаевтың толықанды өмірбаяны және Жоғары Тобыл 

тарихында оның отбасының өзара байланысы мұражай жинағының 

құндылығы болып саналады.  

Ғалымның шыққан тегі заттар қоры – Қ. Ж. Наурызбаевтың өмірін 

зерттеу арқылы ХХ ғасырдың бірінші жартысында  қазақстандық ғылыми 

өкіл және ғылыми-техникалық зиялы қауым ретінде танудың қайнар көзі. 
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