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Курмангазы Сагырбайулы 
(1818-1889) 

 

Имя великого казахского композитора-классика Курмангазы 
известно всему миру. Родившийся в 1818 году в Букеевской 
Орде (Астраханская губерния), в юрте бедняка Сагырбая. 
Курмангазы с раннего детства занимался игрой на домбре. 
Рано появившаяся склонность мальчика к музыке не вызы-
вала у отца одобрения. Мать будущего великого композито-
ра, Алка, человек яркой индивидуальности и сильной воли, 
наоборот, разделяла любовь сына к музыке и поддерживала 

его. В возрасте 6 лет под давлением жестокой нужды Курмангазы был отдан в 
пастухи. В родном ауле мальчик с увлечением слушал заезжих кюйши 
(исполнителей казахских народных пьес-кюев), среди которых особо выделялся 
кюйши Узак. Он-то и  заметил в юном пастухе особый интерес к музыке и пред-
сказал ему большое будущее. В возрасте 18 лет Курмангазы покидает родной 
аул и начинает скитальческую жизнь бродячего кюйши. Вместе с Узаком он 
участвует в состязаниях, развивает своё мастерство и выдвигается в ряды вы-
дающихся домбристов. 
 
В 1836 году Курмангазы стал очевидцем восстания казахов Букеевской орды 
против хана Джангира и русского колониализма. Один из первых кюев 
«Кишкентай» («Малый») — была посвящена этому народному восстанию. За 
открытую критику богатых подвергался преследованиям. Курмангазы Сагырбай-
улы был неоднократно заточен в тюрьму, однако остался непобежденным. Он 
сидел в тюрьмах Уральска, Оренбурга; существуют сведения, что ему приходи-
лось сидеть в тюрьме Иркутска. Переживший скитания, оскорбления и пресле-
дования, композитор создает кюи «Алатау» и «Сары-арка», отразившие глубо-
кие думы народа о независимости и свободе. 
 
Курмангазы был знаком с представителями русской прогрессивной 
культуры - филологами, историками, этнографами, которые соби-
рали материал о казахской музыке, музыкантах и народных ин-
струментах. 
Современник Курмангазы уральский журналист и поэт Никита Са-
вичев в газете «Уральские войсковые ведомости» писал: 
«Сагырбаев - редкая музыкальная душа и, получи он европей-
ское образование, то был бы в музыкальном мире звездой 
первой величины…». 

 
 В 1880 году Курмангазы поселилися в местечке Сахма под Астраханью. 
Умудренный опытом, ставший глубокоуважаемым аксакалом в народе, он со-
брал вокруг себя учеников - это Дина Нурпеисова, Ергали Есжанов, Мамен. У 
него был собственный своеобразный исполнительский стиль, своя народная 
домбровая школа. 
 
К настоящему времени сохранилось 60 музыкальных пьес Курмангазы: 
«Кайран шешем» («О, моя мать»), «Лаушкеи» («Лавочкин»), «Турмеден каш-
кан» («Бегство из тюрьмы»), «Ксен ашкан» («Освобождение из цепей»), «Арба 
соккан» («Тряска телеги»), «Бозшолак» («Сивый куцый»), «Терезсден, есик-
тен» («Ни из окна, ни из дверей»), «Перауски марш» («Перовский марш»), и 
другие. 

Кюи  Курмангазы воспевают красоту родного края, воссоздают могучие обра-
зы героев-батыров, отражают конкретные события жизни самого кюйши. На 
какие бы темы ни создавал кюй Курмангазы, они несли в себе всю гамму че-
ловеческих чувств - любовь, нежность, доброту, сострадание. Вершиной твор-
чества Курмангазы считается кюй «Сары-Арка», наполненный светлой то-
нальностью, рисующий картину бескрайних просторов казахской степи. Если 
вы захотите услышать пульс и дыхание казахской земли, если вы хотите 
знать, о чем поет вольный ветер бескрайних 
степных просторов, ощутить радость от стре-
мительного бега летящих коней, если вы хоти-
те понять, в чем сила казахского народа – по-
слушайте кюи Курмангазы. 
 
Умер Курмангазы Сагырбайулы в 1889 году, 
похоронен он в селе Алтынжар нынешнего  
Володарского района Астраханской области. 

 
Здесь, на месте его погребения в 1997 году был постро-
ен мавзолей, а в 2003 году при совместном участии Рос-
сии и Казахстана было начато строительство культурно-
го комплекса и современного здания музея. Новый ком-
плекс представляет собой архитектурный ансамбль из 
трёх зданий, имитирующих большие белые юрты. Здесь 
же открыта музыкальная школа домристов. 
 
В декабре 2008 года в нашем городе был установлен 
бронзовый конный памятник Курманагазы. 


