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Аннотация. В данной статье путем выявления историко-документальных 

доказательств, раскрытия идейного содержания текста, а также анализа языка и стиля, была 

сделана попытка уточнить и определить авторство слов назиданий Толе би. Толе би 

Алибекулы, один из трех знаменитых биев, внесших огромный вклад в укрепление казахской 

государственности, участвовал в создании свода законов «Жеті жарғы», был советником 

Тауке хана, Абулхаир хана, Аблай хана. Толе би, с детства впитавший в себя традиции 

поэтического и ораторского искусства, свободно владеющий арабским и персидским 

языками, с пятнадцати лет был известен как справедливый и красноречивый бий. Он был 

верховным бием у Старшего жуза, пользовался всенародным почетом, Толе би в преданиях 

часто фигурируется как старший по возрасту. Некоторые тексты, приписываемые Толе би, 

опубликованные в различных сборниках, требуют текстологического анализа, опирающихся 

на правила атрибуции. После обретения независимости нашей страны возникла 

mailto:zhumashay19@mail.ru
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необходимость издания и исследования поэтического наследия знаменитых биев, 

запрещенных и искаженных в годы советской власти. В некоторых сборниках встречаются 

сюжетные повторы рассказов о конкретном бие с другим именем. Помимо текстологических 

изменений, внесенных составителями в слова назидания биев (изменения устного стиля речи 

на стиль художественной литературы, замена архаизмов неологизмами и др.), путем 

изменения имен биев, в каждом ауле появились свои бии, индивидуальный в каждом своем 

племени.  

Abstract. This paper identifies historical and documentary evidence and reveals the 

ideological content of the text, as well as analyzes the language and style. It makes an attempt to 

clarify and determine the authorship of Tole bi's  words of edifications. Tole bi Alibekuly, one of 

the three famous bis who made a huge contribution to the strengthening of Kazakh statehood, 

participated in the creation of the “Zheti Zhargy” code of laws, was an adviser to Tauke Khan, 

Abulkhair Khan, Ablai Khan. Tole bi absorbed the traditions of poetic and oratory art from 

childhood, was fluent in Arabic and Persian, from the age of 15 he was known as a fair and 

eloquent bi. He was the supreme big of the Senior Zhuz, was honored by the people, and in the 

legends Tole bi often appears as the elder person. Some texts which are attributed to Tole bi, and 

published in various collections, require textual analysis based on attribution rules. When our 

country acquired the independence, it became necessary to publish and study the poetic heritage of 

the famous bis, which were banned and distorted during the years of the Soviet regime. In some 

collections there are plot repetitions of the stories about a particular bi with a different name. In 

addition to textological changes made by the compilers to the words of edification of the bis 

(changes in the oral style of speech to the style of fiction, replacement of archaisms with 

neologisms, etc.), by changing the names of the bis, in each aul appeared their own bis, individual 

in each of the tribes. 

Ключевые слова: атрибуция; текстологический анализ; Толе би; казахская литература; 

слова назидания.  

Keywords: attribution; textual analysis; Tole bi; Kazakh literature; words of edification. 

  
Вводная часть. Знаменитый бий Старшего жуза Толе би Алибекулы внес огромный 

вклад в укреплении казахской государственности, был советником Тауке хана, поддержал 

его в управлении страной централизованной властью. Он вместе с бием Среднего жуза 

Казыбек Кельдибекулы и бием Младшего жуза Айтеке Байбекулы составляли основной свод 

законов «Жеті жарғы», в котором закреплены социально-правовые нормы общества. После 

смерти Тауке хана (примерно в 1717 году) Толе би принял власть Старшего жуза и призывал 

к всенародному сплочению во времена сопротивления джунгарскому нашествию, известное 

в истории как «Актабан-шубырынды».  

Методика исследования. В ходе проведения исследовании были применены методы 

сравнительно-исторический, источниковедческий, библиографический, документоведческий, 

сравнительно-типологический и др.  

Экспериментальная часть. Толе би вместе с Казыбек би, Айтеке би участвовал в 

осуществлении мер, направленных на избрание хана Тауке, подчинение улусов всех жузов 

одному центру, укрепление Казахского ханства, создание боевого союза братских казахских, 

каракалпакских, кыргызских и узбекских народов против джунгарского нашествия. В 

документе, названном «Жеті жарғы», учитывалась степная демократия, справедливо 

решались споры о «жер дауы», «жесір дауы», «құн дауы» и др. Он из рода Жаныс племени 

Дулат Старшего жуза. Исторические данные показывают, что и династия и окружение Толе 

би были квалифицированными биями, причастными к власти [1, 102]. Об отце Толе би, 

Алибеке би, Чокан Уалиханов опираясь на легенду об истории краснознаменных султанов, 

писал, что Узын окты Ондан султан будучи молодым человеком, решил избавиться от 

угрозы, которая нависла над его головой попросив совета у Алибека би, он в свою очередь 

будучи другом его отца дал советы и рекомендации по избавлению от угрозы [2, 173]. В 

«Казахской советской энциклопедии» написано в связи с советской идеологией: «Девять 
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сыновей рода Кудайберди до Толе не были ни богатыми, ни биями, они были обычными 

земледельцами, которых называли «карашогыр», что не соответствует к действительности [3, 325]. 

Машхур Жусуп Копейулы высоко оценил личность, достигшую высот власти и 

красноречия: «Нет лучше бия, чем Уйсун Толе би» [4]. О жизни Толе би, о его деятельности 

в управлении страной, об огромном авторитете говорили Ш.Уалиханов, русские ученые 

А.Левшин, Г.Н. Потанин, А.Диваев, в советское время А.Маметова, Б.Адамбаев, 

М.Калдыбаев, С.Даутов, Ж.Дадебаев и др. ученые-историки, литературоведы проводили 

исследования.  

Его вмешательство во власть с юных лет отражено в ораторском слове «Уйсун Толе 

би», хранящемся в фонде редких рукописей Центральной научной библиотеки (папка 1161). 

К отцу Толе, Алибеку би (в рукописи Мамет би) приходят два даугера (конфликтующие), 

один из них говорит: «Я преследовал и поймал лису, а он спорит со мной и утверждает, что 

это его лиса». Второй говорит: «Это была моя лиса, я ждал, чтобы у нее созрел мех, и, кроме 

того, земля и нора мои, так что лиса тоже моя». Би выслушал слова двух сторон и сказал: 

«Пусть этот спор решит Толе» и отправил их к своему сыну. Даугеры пришли когда Толе 

играл превратив одну палку в лошадь, а другую в кнут. Они обратились к Толе с просьбой о 

разрешении их спора, и тогда он: «Если лиса – самец, то добыча твоя, – сказал тому, кто 

поймал зверя в ловушку, а если самка, то твоя», – сказал хозяину земли, где был пойман 

зверь. Два даугера снова пришли к отцу Толе сомневаясь в правильности вердикта. Тогда 

Алибек би сказал: «Толе правильно решил, самца лисы сохраняет степь, а самку – нора, если 

это самец, то это добыча достанется тому, кто поймал зверя, а если самка, то – 

землевладельцу». Решение маленького Толе, участвовавшего в ораторском споре, 

соответствует логике. Обе стороны спора останавливаются на этом и подчиняются решению 

Толе би. Этот рассказ закрепилась как слово Толе би. 

Толе би Алибекулы предпринимал шаги в различных дипломатических отношениях, 

чтобы сохранить спокойствие страны. Он стремился к дипломатическим отношениям с 

бухарскими и джунгарскими ханствами. В то же время он много трудился над 

формированием и укреплением отношений с Российской империей с развитой культурой и 

вооружением. 

Толе би высоко ценил личность бия в решении спора и его авторитетное слово в 

управлении страной [5, 277]. Толе би говорил, что: «Зимой трудно верблюду, который 

таскает груз. Трудности берет на себя батыр и бий, если настигнет враг». Узнаем, дается 

представление о самых тяжелых днях в истории страны, видно, что бремя, которое несли на 

своих плечах герои и бии страны, было нелегким.  

В рукописи Тусипхана Сарсенбайулы под названием «Одно решение Толе би» 

Каракесек Койгелди бай узнав коня, который выиграл скачки, начинает спор. Койгелди, 

прошедший испытание Толе бия, успешно находит мать ягненка на лугу среди овец в стаде. 

Таким образом, он доказывает, что узнал свою скотину. По другой версий (вариант  

С. Аманжолулы), Толе би проводит аналогичное испытание, и в итоге светло-буланого коня 

возвращает истинному владельцу.  

Машхур Жусип Копейули записал из уст народа следующие слова Толе би: Некто из 

Уйсин Ошакты Старшего жуза убил одного батыра из Среднего жуза. Со временем некому 

было оспорить случившееся, и оно будет забыто. Скорбя об этом, четырнадцатилетний Едиге 

би сел на лошадь и в группе из ста человек отправился вниз по реке Шу. После прибыти в 

аул Толе би за весь день не сказано ни слова об этом. Толе би начинает слово так: «Алты 

атасын арқалап жүрген бар ма екен, жеті атасын жетелеп жүрген бар ма екен?! Алмасың 

болса, мойным бар, асылың болса, қойным бар. Бұ сөзімді ойлай бер, – после этих слов Едиге 

без колебаний ответил: – Ақсақал, киіз кімдікі болса, білек соныкі, ауыз кімдікі болса, сөз 

соныкі. Жарлық өзіңізден болды, жабдық та өзіңізден» [6, 127]. 

Толе би иносказательно упоминает об истечении срока давности совершения 

преступления и намекает, что намерен нести ответственность и оплатить за совершенное 

правонарушение по закону казахского правосудия. Молодой би понявший это сходу, сразу 
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даёт правильный ответ. Темп мышления у биев слишком быстрый, а сам ответ на слова 

соперника показывает его большой опыт. Толе би благодаря своей сообразительности сразу 

же понимает, что бала би Едиге знает цену слова.  

Слово, которое начинается с «Алты атасын арқалап жүрген бар ма екен», повторяется в 

связи с именами Казыбек бия и Айтеке бия. В авторской устной литературе распространено 

упоминание того или иного слова под именами нескольких лиц, поэтому проблема 

определения авторства таких многовариантных ораторских слов не решена. 

Конфликт между Абулхаир ханом и Бараком султаном был напряженным, в 1748 году 

Барак султан убил Абулхаира. Сын Абулхаира, Ералы султан, подает жалобу на суд биев, в 

связи со смертью отца. По закону кровная месть заменялось выкупом (кун), например, за 

смерть султана, виновный оплачивает родственникам убитого кун за семь человек. Суд биев 

выносит обвиняемому приговор о выплате семи кунов. Ералы султан взял только два куна и 

собственноручно убил Сырымбета батыра, который был виновен непосредственно в смерти 

отца [6, 171]. 

Поскольку сторона оспаривающих не соглашается, Барак султан вынужден бежать с 

одного место в другое. Барак султан сам пришел к Толе би и попросил привлечь к 

ответственности себя во второй раз,  и спасти от погони даугеров. В труде Ш.Уалиханова эта 

ситуация звучит так: «... в 1748 году, после убийства Абулхаир хана, один из 

могущественных шонжаров Среднего жуза, Барак султан избрал для вынесения приговора 

четыре бия из всего казахского народа. Среди них Толе би Старшего жуза и Айтеке би 

Младшего жуза...» [2]. 

В суде биев Толе би оправдывает Барак султана. Отмечает, что Барак султан был 

наказан за это преступление один раз, отбыл наказание, теперь преследование его 

нецелесообразно. Слова Толе би: «От одной овцы две шкуры не смахивают» («Бір қойдан екі 

тері сыпырмайды») становятся крылатыми. В памяти народа сохранился как справедливое 

решение Толе би. 

Толе би всегда приходит к примирению, к мирным решениям, чтобы не допустить 

эскалации конфликта, чтобы сохранить спокойствие страны, не нарушая ее суверенитет. В 

1748-1749 годы, когда русский торговый караван был разграблен, виновного Койгелды 

батыра вызвали в коллегию биев. Хотя Койгелды батыр был его любимым родственником, 

чтобы мирная жизнь в стране не распалась, Толе би приказал ему заплатить две тысячи 

лошадей, чтобы возместить все потери. 

Приговор Толе би в отношении кражи треноги (шидер) приведено в труде Л. Баллюзека 

[7, 120-122]. По решению Толе би виновному в похищении шидери грозит наказание в виде 

выплаты трех лошадей. Потому что, когда треногу надевают на задние копыта трех лошадей, 

а трех загоняют в три стороны, тренога не отрывается, и лошади остаются на месте. В 

условиях войны, во время захвата скота (барымта) каждый батыр должен быть готов к бою. 

Хотя цена треноги не дорогая, стоимость ее возрастает во время войны. В критический час 

бывают моменты, когда судьба человека решается на коне. Особенно в кочевой жизни, если 

лошадь – это крылья человека, для джигита очень важно держать лошадь наготове. Вот 

почему мудрый Толе би выносит приговор, что выплата вору за обвинение кражи треноги 

будет высокой. Крылатое выражение «Шідер – қос, арқан – дос, тұсау – бос» прочно 

сохранилось в народной памяти относительно Толе би. Укравшему путы (тусау) говоря 

«тұсау ат сақтайды, ат ер сақтайды, ер ел сақтайды» предъявляется девять обвинений в 

краже. 

Говорят, что Толе би за справедливость был удостоен звания «Қарлығаш би», 

«Қарлығаш әулие». Во времена войн с джунгарами многие откочевали, но Толе би не стал 

разрушать свой дом и остался. Когда джунгарский военачальник спрашивает, почему он 

остался один. Толе би отвечает, что ласточка построила гнездо в его доме. При всемирном 

потопе ласточка спасла корабль пророка Нух, что она защитила человечество от опасности 

стать кормом для змеи. Поэтому он не хотел ломать гнездо священной птицы. По легенде 

предводитель джунгарского войска был впечатлен святостью Толе би и не стал разрушать 
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Самым важным и трудным вопросом оставался вопрос воцерковления взрослых каза-

ков [1]. В епархии отмечали, что «хотя войсковой, окружной, многие станичные и хуторские 

атаманы – люди православные, но большая масса казаков еще только на пути к Церкви» [3, 

л. 47]. Поэтому Самарская епархия при участии митрополита Самарского и Тольяттинского 

Сергия, используя различные формы и методы, проводила работу по духовно-нравственному 

воспитанию казаков и, в первую очередь, казаков-кадетов.  
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