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Как они, сумевшие поднять упавший было дух народа, заставившие его унять горькие 

слезы унижения и страдания? Кто они – побудившие вновь оседлать осиротевшего аргамака и 

взять в руки знамя единения? Это наши святые предки – Толе би, Казыбек би, Айтеке би.  

Нурсултан Назарбаев  

 

Казахская земля взрастила немало великих людей, которых и по сей день восхваляет наш 

народ. Люди, чья вера непоколебима в отношении единства и будущего нашей страны, люди 

которые смогли внушить великую истину своему народу, люди, перевернувшие историю и 

ставшие памятью. Именно история расскажет нам о наших предках, известных исторических 

личностях: вождях племен, биях, сказителях, общественных и государственных деятелях, 

внесшие огромный вклад в развитие казахского народа и повлиявшие на исход исторического 

будущего.  

Поэтому еще долго объектом научного исследования будут великие сыны казахского 

народа, внесшие неоспоримый вклад в становление казахской государственности. Одним из 

таких выдающихся общественных деятелей 17 века является Толе би. В данной статье мы 

попытались проследить его творческий и жизненный путь, сделав акцент на его вкладе в 

развитие своей родины. Актуальность статьи неоспорима, так как Президент Казахстана Н.А. 

Назарбаев является продолжателем деятельности людей, чей голос был важен для народа 

несколько тысячелетий назад.  

В XVII–XVIII веках наибольшая угроза для казахов нависла со стороны Джунгарии. Во 

времена правления Тауке хана Казахские и Джунгарские ханства постоянно враждовали. С 

этим сложным для казахского ханства историческим периодом связана деятельность трех 

выдающихся умов казахского народа. «Легенды века» – называл академик Зиманов трех 

великих мудрецов казахской степи: Толе би, Казыбек би, Айтеке, которые в эпоху Тауке хана 

входили в высший законодательный совет «Жеты жаргы» [1, c. 256]. Поскольку они 

представляли интересы целых жузов, их называли «Орда Би». В каждом роде были также свои 

предводители – Бии, уполномоченные советом аксакалов. Деятель национальной культуры 

Казахстана С. Сейфуллин, воспитанный в традициях Степного края на рубеже XIX и XX веков, 

наиболее полно описал натуру и особенности судьи – бия, формировавшегося на менталитете 

Земли казахов. Он утверждал: «Биями становились те, которые были предельно преданы 

завещаниям и наследию мудрых предков, освоили прошедшие историческую селекцию древних 

правил и норм обычаев и традиций, законов – ереже и прецедентные судебные решения, 

высказывания и суждения мудрецов, знали их наизусть и обладали даром красноречия» [2, c. 8].  

«Для народа счастье не в богатых людях, а в мудрых» – так можно охарактеризовать 

жизнь Толе би его же словами. Выдающийся общественный деятель, бий Старшего жуза, 

оратор и поэт, один из авторов свода законов «Жети жаргы» – и это далеко не все заслуги, 

которыми обладал Толе би. О его жизни сегодня говорят не только с высоких трибун. О 

заслугах борца за справедливость знает каждый казахстанец. Толе происходит из дулатовского 

рода жаныс, восходящего к Кудайберды, известного тем, что у него было девять сыновей. В их 

роду, принадлежащем к простонародью, до Толе не было ни баев, ни биев. Предки Толе би 

были простыми людьми. Толе родился в 1663 г. в урочище Жайсан в Жамбылской области. В 

детстве был любознательным, понятливым мальчиком, внимательно слушал наставления 

опытных ораторов. Что повлияло на становление его как талантливого, грамотного человека, с 

детства впитавшим в себя традиции ораторского, поэтического искусства своего народа. 

Источником его образования был фольклор [3, c. 547].  

С 15–20 лет он участвовал в собраниях судей, где его стали признавать из–за его 

искусства красноречия и чувства справедливости. Рано возмужав, стал участвовать в делах 

сородичей, давать советы и выносить решения. Старые опытные Бии не сразу уступили ему 



дорогу, но вскоре его имя стало известным. Кроме людей из рода Жаныс к нему стали 

обращаться с жалобами казахи из племен дулат, ботбай, шыныр, сикын. И наконец, к 20 годам 

он уже стал известен всему роду дулат.  

Толе известен своими мудрыми решениями спорных вопросов и как непревзойденный 

оратор. По преданию, Толе был наставником многих известных батыров, биев и даже ханов. 

Знаменитый батыр и оратор Кошкарулы Жанибек, приехав к Толе би за советом, сказал: «Я 

собрал меткие ружья, быстрокрылых ловчих, хватких борзых, смелых джигитов, резвых 

скакунов. Стать ли мне воином и совершать подвиги или, поучившись у наставника, быть 

бием? На что Толе би ответил: «Не гони вола на гору – устанешь. Не обращая внимания на 

невежду – намаешься. Не ври другу – потеряешь к себе доверие, не говори тайну своему врагу – 

он погубит тебя. Не пускай кобыле жеребца простой породы, любуясь косматой его гривой: не 

родится конь, на котором ты смог бы пойти в поход. Не хватай и за ворот хорошего человека 

из–за дурного, но близкого тебе, ибо сузится круг твоих друзей. Если нужно оружие – бери 

ружье, пойдешь пешком – посох, проголодаешься – пищу. Если будешь охотиться с собаками и 

ловчими, станешь крикуном». Его мудрость и находчивость были еще при жизни признаны со 

стороны Бухар Жырау, Казыбек би, Айтеке би, а тонкость суждений помогли ему стать великим 

бием.  

В стихотворении, посвященном детству хана Аблая, Бухар–жырау напоминает ему, что, 

находясь в трудной доле, тот был работником у Абилмамбета и пас верблюдов у уйсына Толе 

би. В поэме «Сабалак» Бухар воспроизводит беседу Толе с мальчиком–подпаском в 

разорванной одежде, в старом овчинном тулупе, с потрепанными волосами, на вид желтовато–

смуглым, но с острым взглядом нахохленного соколенка. «Примечаю в тебе что–то особенное, 

как человек благородного происхождения выглядишь, как гордый сокол», – обратился к 

мальчику Толе. «Без роду я и без племени, нечем похвастаться, отца, матери, отчего дома и 

народа у меня нет, называйте меня как вам угодно». Так и прозвали его за обросшие волосы, 

рваную шапку, растрепанный вид Сабалак. Так и пас он овец, вечно с торбой, серьезный, 

неулыбающийся. Видно, понимал Толе толк в людях, раз приметил его. Ведь недаром говорят, 

что порода видна сызмальства [5, c. 110]. 

После смерти Тауке–хана в 1715 году казахское ханство стало распадаться. Толе би, на 

тот момент, возглавлявший старший жуз, попал на некоторое время в зависимость от 

Джунгарских завоевателей. Несмотря на то, что он платил им дань, политическое правление он 

взял в свои руки. И тем самым сыграл важную роль в объединении казахов, в освобождении их 

от Джунгарских оков. По некоторым сведениям Толе би помог султану Абылаю возвыситься.  

Толе би, главный судья среднего жуза Казыбек Келдыбекулы и главный судья младшего 

жуза Айтеке Байбекулы втроем были главными советниками Тауке–хана. Толе би принимал 

активное участие в том, что Тауке хан сделал Туркестан столицей казахского ханства, чтобы 

подчинить все три жуза одному центру, чтобы усилить казахское ханство, чтобы создать 

военный союз родственных народов (казахов, каракалпаков, киргизов и узбеков) против 

Джунгарских завоевателей.  

Вместе с тем Толе би сделал много для установления и развития связей между старшим 

жузом и Россией. В1733 г. Толе стал инициатором послания к императрице Анне Иоанновне 

вместе с группой султанов и биев вслед за принятием Абулхаиром российского подданства в 

1731 г. Согласно грамоте от 10 июня 1734 г. Старший жуз был принят в подданство России, но 

это осталось лишь на бумаге. Тогда, В 1749 году, направив послов во главе со своим 

двоюродным братом Айтбаем к губернатору Оренбурга И.И. Неплюеву, он сообщил о 

готовности перехода под крыло России. 26 сентября 1749 года в ответном письме Неплюев, 

одобряя намерение старшего жуза присоединиться к России, предлагает взять в свои руки 

развитие торговых отношений между двумя народами [4, c. 99]. В период распада казахского 

ханства и войны с джунгарскими захватчиками Толе би обнаружил качества личности, 

присущие лидеру, главе народа. Джунгары хотели, пользуясь сложившимися обстоятельствами, 

уничтожить казахский народ, а оставшихся в живых поработить. Толе би, объединившись с 



батырами Кабанбаем, Богенбаем и Жанибеком, создал единый народный фронт борьбы за 

свободу.  

С написанием и претворением в жизнь «Семи заповедей» Тауке–хана, имя Толе прочно 

вошло в сознание народа. В данном своде законов нашли свое конституционное закрепление 

подходы к проблемам, связанным с землей, имущественными отношениями, семьей, 

определением наказаний за преступление, международными отношениями, сватовством, 

разводом, положением вдов. «Актабан шубырынды, алка кол суламадан кеiин» повысился 

авторитет Толе в связи с его призывом к народу взяться за земледелие, перейти от кочевья к 

оседлости, сочетая разведение скота с устоями городской жизни, учиться хорошим примерам у 

соседних народов, дабы позаботиться о грядущих поколениях. «Кто отца видел, стрелять 

научится, кто мать видел, шубу шить умеет», – говорил Толе. Признанного бия и советника 

Тауке–хана М.Ж. Копеев оценил как непревзойденного борца за создание казахами 

централизованного государства, его заслуга как политика – в содействии консолидации, 

объединению народа. Пересказывая основные положения заповедей Тауке хана, Толе брался 

также за их реальное воплощение, в частности, в вопросах о земельных спорах, о барымте и 

воровстве, о куне (возмещении, искуплении, выкупе за вину), о воспитании детей, о защите 

отечества, в спорах о вдовах. Он культивировал роль семьи в жизни человека. А семья – 

основное, как одна воля, как один кремень, должна встать, а кто этому не подчинится, попадет в 

тяжелые условия [4, c. 57].  

По преданию, когда люди повсеместно стали спешно покидать насиженные места, один 

Толе не стал разбирать своего жилища. «Почему ты не собираешься уезжать?» – спрашивали у 

него. «Да в этом году одна ласточка поселилась наверху юрты. Это ведь легендарная птичка: во 

время потопа, когда корабль Ноя тонул, она спасла его. Не могу же я разорить ее гнездо и 

уничтожить ее птенцов», – отвечал мудрый Толе. «Да это поистине святой», – сказал 

военачальник калмыков и не тронул его и его окружение. В окрестностях Ташкента и 

Шымкента сохранилась традиция прямо не называть имени Толе би, а говорят «Священная 

ласточка». Толе призывал народ к терпеливости и настойчивости. Много было красноречивых и 

таких, которые мнили себя вождями, говорил Толе, а не смогли собрать воедино казахов, вот 

почему страдают они от внешнего насилия, чуждаются друг друга, терпят поражение даже от 

немногочисленных врагов. Если народ будет силен единством, братской солидарностью, то он 

станет образцом для последующих поколений. И дух батыров будет вдохновлять к победе. 

Руководитель оправдает свое предназначение помыслами о благе и единстве народа, а 

себялюбивый джигит, как бы себя не восхвалял, максимум в ауле будет известен, ради выгоды 

своей продаст друга. Толе би был сторонником равноправия женщин и мужчин. Своей невестке 

Данагуль он говорил: «Не избегай свекра. Это – устаревший обычай». Вошло в историю 

выражение, относящееся к Толе: «У благой мысли есть источник, у ее автора – духовный отец 

Майкы». Имеется в виду, что он впитал в себя дух Майкы би. Сыныр–жырау, Асан Кайгы, 

Жиренши считали Толе би опорой для ханов, отмечали его красноречие и заботу о нуждах 

простых людей [5, c. 111–112]. Толе би гордился тем, что во времена славного Тауке–хана ему 

посчастливилось быть рядом с глашатаями справедливости Айтеке, Казыбеком, чьи имена 

станут символами для будущих поколений. «Нет более прославленного батыра, чем Кабанбай, 

нет бия, который бы превзошел Толе бия», – писал М.Ж. Копеев. Прожив долгие, просто 

замечательные и полные событий 93 года жизни, Толе би умер 1756 г. в Акбурхан–орде, 

Ленгерском районе Шымкентской области.  

Высокоэрудированный, с феноменальной памятью, прямолинейный, как и все бии, Толе 

би не было равных в словесном поединке. Его слова были резки, а действия тверды и 

решительны. Непревзойденный оратор, вожак и фактически многолетний блюститель 

государственности и законов в Старшем жузе, Толе би обладал еще и метким словом, которым 

бии нередко определяли и ход политики государства. Его идеалом был союз интеллекта и 

верности, справедливости и единства.  

И здесь следует вспомнить слова Президента, произнесенные им на заре демократических 

образований 28 мая 1993 года: «Мы знаем имена трех великих сынов народа. Они стали для 



казахов непреходящим символом единства. Их страстные речи овладели умами потомков, как 

изречения их священных книг. Их историческое значение перед казахским народом, их 

значимость в нашей истории невозможно переоценить. И в том, что мы сохранились как народ, 

что дали имя суверенному государству, что водрузили нынче знамя независимости, в том, что 

на священной земле предков проживаем в благополучии мире и согласии, мы, нынешнее 

поколение казахов всецело обязаны им. И низко склоняем головы перед их бессмертной 

благословенной памятью» [6, c. 203].  

В заключение хотелось бы отметить, что в современном Казахстане значение 

исторической деятельности Толе би, наряду с другими выдающимися личностями, огромно. 

Для нас и будущих поколений он является не только законодателем и легендой своего века, но, 

прежде всего, человеком искренним, с тонкой душой, с достоинством и в интересах своего 

народа разрешавшим те проблемы, которые поставила перед ним его эпоха. Он внес большой 

вклад в дело независимости, свободы и согласия нашего народа. Особое внимание уделял 

общественно–социальным условиям, историческим событиям, будущему, человеку и его 

действиям. Он обладал энциклопедическими знаниями, был образованнейшим человеком 

своего времени, казахским би–оратор. Мы преклоняемся перед великой памятью Толе би 

Алибекулы – одного из великих законодателей и государственных деятелей казахского народа в 

XVIII в., вместе с Казыбек би и Айтеке би составившим свод законов – «Жеты Жаргы», 

казахского «степного права». Свою мудрость, силу, энергию и свой ум, интеллект и большой 

жизненный опыт Толе би использовал во благо страны, ее целостность.  
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