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ОТ КЫПЧАКОВ К КАЗАХАМ.                                                                           

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОГО ДЕШТ-И-КЫПЧАКА                               

В XIII – НАЧАЛЕ XVI В. 

Я.В. Пилипчук 

Украинский государственный университет имени М.  Драгоманова (Украина) 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам политической истории восточной части 

Дешт-и Кыпчака. Важно проследить как политические структуры эволюционировали от 

политий кыпчакского мира до казахской государственности. Данное исследование 

охватывает золотоордынский и раннеказахский периоды времени.  

Задача работы – проанализировать главные тренды политической истории 

Восточного Дешт-и Кыпчака в XIII – начале XVI в.  

Цель работы – показать эволюцию государственности на территории Восточного 

Дешт-и Кыпчака от крыла в составе Золотой Орды до национальной государственности.  

В работе используются сравнительный и проблемно-хронологический методы 

исследования. Сравнительный метод состоит в том, чтобы сравнить процессы, 

происходившие в Золотой Орде, государстве кочевых узбеков и в Казахском ханстве. 

Проблемно-хронологический метод состоит в поисках общих закономерностей 

политических процесов в определенный момент времени.  

Новизна исследования заключается в поиске золотоордынских корней казахской 

государственности. В статье рассмотрена политическая история Восточного Дешт-и-

Кыпчака в XIII – начале XVI вв. Для тюркской государственности на территории 

Восточного Дешт-и Кыпчака характерна преемственность традиций. Во главе государств 

находились Чингизиды, а не люди черной кости, как например в Мангытском Юрте 

(Ногайской Орде). Хотя они принадлежали к разным ветвям Чингизидов, но чингизидская 

традиция продолжала существование. Для Кок-Орды при Урус-хане, государства кочевых 

узбеков Абу-л-Хайра и Казахского ханства Касым-хана характерна одна и та же территория 

бывшего левого крыла Золотой Орды. Правители Казахского ханства происходили из рода 

правителей Кок-Орды (конкретно из рода Тука-Тимуридов, из которого происходил Урус-

хан). Для государства кочевых узбеков и Казахского ханства противником неизменно 

оказывался тот, кто правил в Мавераннахре и на западе Восточного Дешт-и Кыпчака. Кроме 

того, для Кок-Орды, кочевых узбеков и казахов при первых ханах была характерна сильная 

ханская власть. 

Ключевые слова: Чингизиды, Восточный Дешт-и-Кыпчак, Кок-Орда, кочевые 

узбеки, Ногайская Орда, Казахское ханство. 
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ҚЫПШАҚТАРДАН ҚАЗАҚТАРҒА ДЕЙІН. 

XIII-XVI ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ  

ШЫҒЫС ДЕШТІ ҚЫПШАҚТЫҢ САЯСИ ТАРИХЫ 

Я.В. Пилипчук 

М. Драгоманов атындағы Украина мемлекеттік университеті (Украина) 

 

Аңдатпа. Мақала Дешті Қыпшақтың шығыс бөлігінің саяси тарихы мәселелеріне 

арналған. Қыпшақ әлемінен қазақ мемлекеттілігіне дейін саяси құрылымдардың қалай 
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дамығанын бақылау маңызды мәселе. Зерттеу Алтын Орда мен ерте қазақ кезеңдерін 

қамтиды.  

Жұмыстың міндеті – XIII-XVI ғасырдың басындағы Шығыс Дешті Қыпшақтың 

саяси тарихының негізгі тенденцияларын талдау. Жұмыстың мақсаты – Алтын Орда 

құрамындағы Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы мемлекеттіліктің ұлттық 

мемлекеттілікке дейінгі эволюциясын көрсету.  

Зерттеу жұмысында салыстырмалы және проблемалық-хронологиялық зерттеу 

әдістері қолданылады. Салыстырмалы әдіс Алтын Орда, көшпелі өзбек мемлекеті мен Қазақ 

хандығында орын алған үрдісті салыстыру үшін қолданды. Мәселелік-хронологиялық әдіс 

белгілі бір уақыт аралығындағы саяси үрдістердің ортақ заңдылығын іздеуден тұрады.  

Зерттеу жұмысының жаңалығы – Қазақ мемлекеттілігінің шығу тегін Алтын Орда 

тарихынан іздеу. Мақалада  XIII ғ. – XVI ғ. басындағы Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси 

тарихы қарастырылды. Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы түркі мемлекеттілігіне дәстүр 

сабақтастығы тән. Мемлекеттердің басында Маңғыт жұртындағыдай (Ноғай Ордасы) қара 

сүйектер емес, Шыңғысханның ұрпақтары болды. Олар Шыңғысхан әулетінің әртүрлі 

тармақтарына жатса да, Шыңғысханның қалыптастырған дәстүрі жалғасын тапты. Орыс 

хан тұсындағы Көк Орда, Әбілқайырдың көшпелі өзбек мемлекеті және Қасым ханның 

Қазақ хандығы бұрынғы Алтын Орданың сол қанатының аумағын мекен етті. Қазақ 

хандығының билеушілері Көк Орда билеушілері әулетінен шыққан (атап айтқанда, Орыс 

ханның ата-тегі Тоқа-Темірден тарайды). Көшпелі өзбек мемлекеті мен Қазақ хандығына 

Мәуреннахр, Шығыс Дешті Қыпшақтың батысының билеушілері үнемі қарсы тұрды. 

Сонымен қатар, Көк-Орда, көшпелі өзбектер мен қазақтарға алғашқы хандар тұсында күшті 

хандық билік тән болды. 

Тірек сөздер: Шыңғыстықтар, Шығыс Дешті Қыпшақ, Көк Орда, көшпелі өзбектер, 

Ноғай Ордасы, Қазақ хандығы. 
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FROM KIPCHAKS TO KAZAKHS. 

POLITICAL HISTORY OF DASHT-I-KIPCHAK  

IN THE 13TH – EARLY 16TH CENTURY  

Pylypchuk Y.V. 

Ukrainian State University named after M. Drahomanov (Ukraine) 

 

Abstract. This article is devoted to the political history of the eastern part of Desht-i 

Kypchak. It is important to trace how political structures evolved from the polities of the Kypchak 

world to the Kazakh statehood. This study covers the Golden Horde and Early Kazakh periods.  

The purpose of this work is to analyze the main trends in the political history of eastern 

Desht-i Kipchak in the 13th - early 16th centuries.  

The purpose of this work is to show the evolution of statehood on the territory of eastern 

Desht-i Kypchak from a wing within the Golden Horde to national statehood.  

The work uses comparative and problem-chronological research methods. The 

comparative method consists in comparing the processes that took place in the Golden Horde, the 

state of nomadic Uzbeks and in the Kazakh Khanate. The problem-chronological method consists 

in searching for general patterns of political processes at a certain point in time.  

The novelty of the research lies in the search for the Golden Horde roots of the Kazakh 

statehood.  

Continuity of traditions is characteristic of the Turkic statehood on the territory of Eastern 

Dasht-i-Kipchak. The Chingizids were at the head of the states, and not the people of the black 
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bone, as, for example, in the Mangyt Yurt (Nogai Horde). Although they belonged to different 

branches of the Chingizids, the Chingizid tradition continued to exist. The same territory of the 

former left wing of the Golden Horde is characteristic of the Kok-Orda under Urus-khan, the state 

of nomadic Uzbeks Abu-l-Khair and the Kazakh khanate of Kasym-khan. The rulers of the Kazakh 

Khanate came from the clan of the rulers of the Kok-Orda (specifically from the clan of Tukа-

Timurids from which Urus-khan originated). For the state of nomadic Uzbeks and the Kazakh 

Khanate, the enemy invariably turned out to be the one who ruled in Maverannahr and in the west 

of Eastern Desht-i Kypchak. In addition, the Kok-Orda, nomadic Uzbeks and Kazakhs under the 

first khans were characterized by strong khan power. 

Keywords: Chingizids, Eastern Dаsht-i-Kypchak, Kok-Orda, nomadic Uzbeks, Nogai 

Horde, Kazakh Khanate. 
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 Введение. Эта статья посвящена вопросам политической истории восточной части 

Дешт-и Кыпчак. Важно проследить как политические структуры эволюционировали от 

политий кыпчакского мира до казахской государственности. Данное исследование 

охватывает золотоордынский и раннеказахский периоды времени.  

Задача данной работы – проанализировать главные тренды политической истории 

восточного Дешт-и Кыпчака в XIII – начале XVI в.  

Цель данной работы – показать эволюцию государственности на территории 

восточного Дешт-и Кыпчака от крыла в составе Золотой Орды до национальной 

госудрственности.  

Методы исследования. В работе используются сравнительный и проблемно-

хронологический методы исследования. Сравнительный метод состоит в том, чтобы 

сравнить процессы, происходившие в Золотой Орде, государстве кочевых узбеков и в 

Казахском ханстве. Проблемно-хронологический метод состоит в поисках общих 

закономерностей политических процесов в определенный момент времени. Новизна 

исследования. Новизна исследования заключается в поиске золотоордынских корней 

казахской государственности.  

Обсуждение. Еще при жизни Чингисхана был образован Улус Джучи, который 

включал восточный Дешт-и Кыпчак и Хорезм. В 1236-1242 гг. он получил расширение за 

счет земель Восточной Европы, но нам интересны аспекты истории связаные со Средней 

Азией. Нам интересна история улусов Шибана и Орду-Эджена, которые составляли левое 

крыло Улуса Джучи. В улус Орду-Эджена вошли земли северо-востока Жетысу, бассейн 

Иртыша, степи до Улутау и Каратау. Владения преемника Орду Коничи уже 

распространялись на Узгенд и Дженд на Средней Сырдарье. Земли улуса Шибана 

находились на Урале, Тоболе, Иргызе, Сарысу. По мнению Ж. Сабитова границы Улуса 

Шибана варьировались в разное время. Основателем улуса был Шибан. Шибаниды не 

играли сколько-нибудь заметной роли до Великой Замятни. Только в это время они возвели 

на золотоордынский престол в Сарае несколько представителей своей династии. В 1360 г. 

свергнув Батуида Новруза ханом стал Хызр. Он вызвал к себе русских князей и у него с 

посольствами побывали все значимые князья Северо-Восточной Руси. После него ханами в 

этом году были Тимур-Ходжа и Хаджи-Мурад. В 1361 г. из Сарая Мамай изгнал царевичей 

левого крыла Улуса Джучи. Впрочем, в том же году Сарай занял Орду-Мелик из Левого 

крыла. Его потом сменил Мюрид, который также был выходцем из Кок-Орды. В 1363 г. 

Сараем правил Пулад. В 1364 г. ханом Сарая стал ставленник Кок-Орды Азиз-Шейх, 

который сменил Абдаллаха, ставленника Мамая. В 1373-1375 гг. несколько раз Сараем 

правил Урус-хан. Правителем Сарая также был провозглашен Каганбек б. Ильбек из рода 

Шибанидов. В письме Каганбеку Токтамыш писал о том, что власть захватил черный 
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человек Мамай. Каганбек в 1376 г. повелел нижегородскому и московскому князям 

осуществить набег на Волжскую Булгарию. В 1377 г. с востока пришел Арабшах б. Пулад. 

Он нанес русским поражение на реке Пьяне и совершил поход на Нижний Новгород. В 

1377-1378 гг. Арабшах правил Сараем. В 1378 г. он совершил поход на улус Мухши. В 

Улусе Шибана правил Каганбек. На рубеже 1379-1380 гг. Токтамыш из династии Тука-

Тимуридов вторгся в Поволжье и занял Сарай. Он на некоторое время, а именно до 

вторжения Тимура в 1395 г. объеденил всю Золотую Орду. К Шибанидам принадлежали 

правители улуса в Сибири. В 1391 г. и 1408-1409 г. Джанта из Шибанидов пытался взять 

власть в Золотой Орде. В 1410 г. Ибрахим б. Пулад был правителем этого улуса. В 10-20-х 

гг. XV в. правителем Сибири был Даулат-Шайх-оглан. Также в 20-х гг. этого века Сибирью 

правил Мустафа-хан. У него власть над этой территорией оспаривал Хаджи-Мухаммед. 

Хаджи-Мухаммед в 1419 г. воевал на стороне беклярибека Идегея. Со смертью Идегея он 

начал строительство своего государства и стал зваться ханом Дешт-и Кыпчака. Он боролся 

за власть с Бараком. В 1427 г. Хаджи-Мухаммед умер. В 1429-1430 гг. за контроль над 

улусом Шибана боролся Махмуд-Ходжа. Улус Шибана назывался в русских документах 

Шибанами, а его жители шибанскими татарами. В период 1430-1468 гг. Улус Шибана 

входил в Узбекский улус Абу-л-Хайра. В это время шибанским улусом правили ханы 

Махмудек и Сайибдек. Значимыми правителями Улуса Шибана после Абу-л-Хайра во 

второй половине XV в. были Ибак и Мамук. Под контролем Хаджи-Мухаммеда некоторое 

время находились улусы Булгар, Мухши, Алатырь, Башкирия, Тура. Его столица 

находилась в Чимги-Туре. На престол Кок-Орды претендовал Джумадук Шибанид. 

Собственно узурпация Джумадуком власти вынудила молодого Абу-л-Хайра выступить 

против него. Орду-Эджен родился в 1195 г., а получить в правление улус смог после смерти 

своего отца Джучи в 1225 г. Временем смерти был 1252-1253 гг. Улус Орду был 

практически независим от Бату. Касательно терминологии, то Улус Орду разные ученые 

называли по-разному. К. Ускенбай сторонник мнения о том, что этот улус назывался Ак-

Ордой. Кок-Ордой его называют А. Кадырбаев, Р. Почекаев, К. Пищулина, Ю. 

Варваровский, В. Трепавлов, В. Костюков, И. Вашари, А. Кушкумбаев, Д. Исхаков, И. 

Измайлов, Д. Маслюженко, А. Исин, Ж. Сабитов, В. Егоров, Ю. Юсупов. После Орду-

Эджена престол унаследовал Кункыран в 1253-1254 гг. Он правил в период распада 

Монгольской империи. Никакими особенными событиями его правление не отметилось. 

Преемник Кункырана Коничи был сыном первенца Орды Сартактая. Он воевал против 

Хубилая и выступил против Нарина, который охранял границы империи Юань на Иртыше. 

Коничи попросил помощи у Кайду. Сначала он разбил Нарина, а после этого и Нумугана, 

Кукеджу и Хантун-нойона посланых в 1277 г. Хубилаем. В 1280 г. Туда-Менгу отправил 

Нумугана назад к Хубилаю. В 1288 г. Хубилай дал дар Коничи. Коничи поддерживал 

активные связи с Хулагуидами. Он поддержал Аргуна в его противостоянии с Ахмедом-

Текудером. Это вызвало недовольство Кайду. Начало правления Коничи относиться к 1277, 

а конец к 1301-1302 гг. Легитимным правителем после смерти Коничи по данным Рашид 

ад-Дина был Баян. По данным же арабских источников за престол боролись Баян, Кублюк, 

Токтемир, Тугатемир, Мангытай, Сасы. Сыновьями Коничи был Баян и Мангытай. Кублюк, 

Токтемир, Тугатемир, Сасы были сыновьями Тимур-Буки. На царстве сумел утвердиться 

Кублюк. Он опирался на людей, отпавших от Баяна, а также на Кайду и Дуву. Баян же бежал 

на западный край своих владений и запросил помощи у Токты, от которого не получил 

поддержки поскольку тот был занят борьбой с Ногаем и Ногаидами. В поисках союзников 

он отправил посольство к Хулагуидам и империи Юань. Во главе посольства стоял Кенес 

из рода Кунгират и Тукай-Тимур из рода йисут. Однако Баян не смог добиться поддержки 

ни от Газана, ни от каана Тэмура. После смерти Кайду Чапар поддерживал Кублюка. В 

итоге Баян дождался помощи от Токты и стал правителем улуса Орду вытеснив Кублюка. 

В период правления хана Узбека улус Орду-Эджена оказался в зависимости от центра. 

Также продолжалось и во времена его преемника Джанибека. Преемником Баяна был Сасы-
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Бука. После смерти Сасы-Буки ханом стал Эрзен. В 1344 г. Эрзен умер после 25 лет 

правления. В 1341-1342 гг. сын Узбека Тинибек был направлен в Улус Шибана и Хорезм, 

которые проявляли сепаратизм. Ставкой Тинибека стал Сыгнак. В 1342 г. Тинибек был убит 

по приказу своего брата Джанибека. Пришедший на смену Тинибеку Чимтай не проявлял 

заметной внешнеполитической активности и правил до 1361 г. В 60-х гг. XIV в. в бассейне 

Сырдарьи усиливают свои позиции Тука-Тимуриды. Во время Бердибека власть в регионе 

принадлежала Тенгиз-Буке из рода кыйат. После убийства Бердибека Тенгиз-Бука был 

убит. В 1360 г. шибанид Хызр пришел к власти в Сарае. Тука-Тимуриды же выдвинули 

ханом Кара-Ногая, который правил три года. В борьбе за власть сошлись кыйаты Исатай, 

Джир-Кутлуг, Тенгиз-Бука и Тука-Тимуриды Кара-Ногай и Туглу-Тимур. В 1363 г. власть 

перешла к Туглу-Тимуру. Отец Токтамыша Туй-Ходжа-оглан сделал ставку на кунгратов и 

был убит Урус-ханом. Сам Урус-хан начал свою деятельность в 50-60-х гг. XIV в. с борьбы 

против Джир-Кутлука и Тенгиз-Буки. В 70-х гг. этого столетия он боролся против Мамая, 

обосновавшегося в западной части Дешт-и Кыпчак и Шибанидов периодично занимавших 

Сарай. Тука-Тимуриды начали претендовать на особое положение еще в 50-х гг. поскольку 

в русских летописях есть указание на войну Джанибека с Ургудаком из этой династии, 

который правил недалеко от Сарая. Мубарак-ходжа б. Бузкулак из этой же династии сел на 

сыгнакский престол. Согласно нумизматическим данным, Мубарек-ходжа правил в 1366-

1368 гг. После него власть перешла к Урус-хану. Касательно происхождения Урус-хана есть 

две точки зрения. Одни ученые (В. Костюков, А. Григорьев, Ю. Варваровский, Ж. Сабитов) 

относят его к роду Тука-Тимуридов, а другие (Й. Хаммер-Пургшталь, Г. Ховорс, Г. 

Вернадский, П. Савельев, А. Исин, К. Ускенбай) к роду Ордуидов. И. Миргалиев считает 

вопрос открытым и нерешеным1. Сторонники Тука-Тимуридского происхождения считают 

отцом Урус-хана Бадака (Бадика). Сторонники Ордуидского происхождения Урус-хана 

предполагают, что отцом Урус-хана был Чимтай. Начало правления Урус-хана стоит 

отнести к 1368 г. Под его властью находился хаким Мангышлака Туй-Ходжа, который был 

отцом Токтамыша. В 1373 г. Урус-хан выступил против правителя Хаджи-Тархана Хаджи-

Черкеса, но был вынужден отступить из-за того, что на его владения напал Ильбек из 

Шибанидов. Летом 1374 г. Урус-хан овладел столицей Улуса Шибана Сарайчиком. Тогда 

же он вошел в Сарай и стал чеканить там свою монету, свергнув власть ставленника Мамая 

Мухаммеда-Булака. В 1375 г. Урус-хан снова овладевает Сараем. В 1376 г. Мамай 

объеденив свои силы с Шибанидами изгнал из Сарая Урус-хана. Адил-шах и Сары-Буга 

восставшие против эмира Тимура не нашли поддержки у Урус-хана и бежали к дуглатскому 

эмиру Камар ад-Дину. К Тимуру бежал Тука-Тимурид Токтамыш. Он выступил с 

поддержкой чагатаев и попробывал занять Сауран, однако против него Урус-хан направил 

своего сына Кутлук-Буку. Кутлук-Бука погиб в битве, но Токтамыш был разбит. Далее 

Урус-хан направил против Токтамыша еще одного своего сына Токтакию. В битве на реке 

Чир Токтамыш был разбит и бежал в Самарканд. Там же находился бежавший от Урус-хана 

Идегей из рода мангыт. Урус-хан требовал выдачи Токтамыша. Тимур выступил против 

хана и готов был дать бой у Сыгнака, но генеральной битвы не произошло из-за погоды. 

Позже войска Урус-хана приступили под Отрар. Там состоялась битва, в которой войска 

чагатаев были разбиты. В ней Тимур-Малик-оглан был ранен стрелой. Зимой 1377 г. Урус-

хан умер. На момент его смерти его власть распространялась от Иртыша до Волги, от 

Балхаша и Чу, а также Узгенда, Барчылыгкента, Дженда, Тараза, Сайрама до степей 

Западной Сибири. Степи Западной Сибири находились под властью Шибанидов. После 

смерти Урус-хана на престол возвели Токтакию, а преемником престола стал Тимур-Малик. 

При помощи чагатаев снова Токтамыш вторгся в их владения. Тимур-Малик разбил 

Токтамыша, но весной 1378 г. Токтамыш напал на него снова и в районе Каратала разбил. 

Токтамыш занял сыгнакский престол и стал ханом. В 1380 г. Токтамыш стал правителем 

 
1 Личная консультация И. Миргалеева. 
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всей Золотой Орды. В 1391 г. он времено утратил власть в левом крыле Улуса Джучи. После 

взятия Сыгнака Токтамышем Куйручук б. Урус-хан бежал в Моголистан и пришел в 

Кашгар. После некоторого периода сам Куйручук находился в свите Тимура в 1395 г. и был 

провозглашен ним ханом Сарая. В 1397 г. Идегей сменил его на Тимур-Кутлуга. До 1409-

1410 гг. в левом крыле Улуса Джучи правил Куйручук. Позже власть захватил Чингиз-оглан 

(Чекре). В 1416 г. его сверг Джаббар-Берды. В 1419 г. власть захватил Улуг-Мухаммед. 

Таким образом, Кок-Ордой правили на протяжении некоторого времени сыновья 

Токтамыша из династии Тука-Тимуридов. В 1396 г. сын Куйручука Барак бежал в 

Восточный Дешт-и Кыпчак. Он боролся за власть с Шибанидами и Токтамышевичами. 

Барак находился при дворе Улугбека. В 1419 г. Барак вернулся в Дешт-и Кыпчак. В 1420 г. 

его посол прибыл к Улугбеку. В 1422 г. Барак пришел на правобережье Волги. В 1424 г. 

Барак одержал победу над своими соперниками в Дешт-и Кыпчак. В 1424-1425 гг. к 

Улугбеку прибыл шибанид Джумадук, который был послом Барака. В 1426 г. Барак был 

вытеснен из Поволжья Улуг-Мухаммедом. После этого он начал войну против чагатаев. В 

1426-1427 гг. Барак выступил против Тимуридов. На него двинулись войска Улугбека и 

Мухаммеда-Джуки, но были разбиты. Благодаря этому во владения Барака вошел не только 

Сыгнак, но и города по Сырдарье до Арыси. Барак погиб в борьбе с Хаджи-Мухаммедом в 

1427 г. [Allsen 1987: 8-26; Сабитов 2015: 577-592; Сабитов 2013: 148; Сабитов 2014б: 31-37; 

Почекаев 2012: 148-150, 165-168, 179-195; Ускенбай 2013: 113-251; Миргалеев 2016: 695-

698; Маслюженко 2016: 798-799; Измайлов 2006, c. 695-705; Кадырбаев 2006: 236-240; 

Костюков 2006: 240-244]. 

История правления Абу-л-Хайра благодаря письменным исгочникам известна в 

общих чертах. Будущий хан родился в 1412 г. На протяжении многих лет он пребывал при 

дворе Джумадука. Состояние Улуса Шибана было незавидным. В Волго-Уральском 

регионе существовала независимый Мангытский юрт, который только на словах 

признавала власть Джучидов. Большой властью в ней располагал Гази б. Эдиге. Тура 

находилась под властью Адаб-бека и Кепек-бека из клана буркут. В районе Ишима и его 

притоков правил хан Мустафа. Джумадук правил землями между Эмбой и Сары-су. Абу-л-

Хайру, взрослея, пришлось собирать Улус Шибана по частям и стать фактически творцом 

Узбекского улуса. До него в 20-х гг. XV в. в степях восточной части Дешт-и Кыпчак правил 

Барак. Он смог даже на некоторое время воцариться в Сарае. Джумадук же узурпировал 

власть в Улусе Шибана в 1426-1428 гг. в обход Абу-л-Хайра и именно это стало причиной 

их конфликта. Отцом Абу-л-Хайра был Даулат-Шейх-оглан, который был одним из 

лидеров Улуса Шибана. Его владения находились в таежной зоне, на северных притоках 

Тобола и среднем течении Иртыша. Временем правления был конец XIV в. - 1426 г. Д. 

Маслюженко предполагает, что Абул-Хайра возвели на трон в Чимги-Туре. Шибаниды 

выступили против Гази б. Элиге потому, что тот был замешан в убийстве Барака из Кок-

Орды. Джумадук был одним из вассалов Барака. Думается, что Шибаниды не столько 

думали о мести за патрона, сколько опасались усиления могущества ногайцев. В борьбе с 

Гази погиб Султан-Махмуд. Уже в борьбе против Гази начал проявляться талант Абу-л-

Хайра. Одержав победу, он стал собирать союзников для выступления против Джумадука. 

Он побывал у Сарыг-Шимана и Алаш-Бахадура. В 1428-1429 гг. Абу-л-Хайр воевал с 

Джумадук-ханом и Махмуд-Ходжей за власть в Улусе Шибана и после этого совершил 

поход на Туру, и эта область ему подчинилась без боя. Буркуты заключили союз с Абу-л-

Хайром и выдали за него одну женщину из своего клана. Она была старшей женой, а 

буркуты заняли высокое положение в Узбекском улусе. Нужно сказать, что Махмуд-Ходжа 

совместно с родами Туринского вилайета давил на салджиутов и буркутов. Буркуты 

поставленные между молотом и накональней были вынуждены принять сторону узбеков. 

Нужно сказать, что за Сибирь Абу-л-Хайру пришлось побороться с Махмуд-Ходжей. Этого 

правителя считали одним из лучших правителей своего времени Утемиш-хаджи и Масуд б. 

Османи Кухистани. Коронация Абу-л-Хайра вероятно состоялась весной 1430 г. на 
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большом курултае. Касательно же сведений источников, то Кухистани и Кипчак-хан 

являются сторонниками Абу-л-Хайра и настроены прошибанидски. Противовесом им 

является османский историк ал-Дженаби, в котором Абу-л-Хайр изображен как коварный 

человек, который напал на Махмуд-Ходжу и убил его на охоте. Против Махмуд-Ходжи 

выступили сальджиуты, кунграты и тумены. Вражда Абу-л-Хайра с Махмуд-Ходжей была 

давней, поскольку в сражении с Махмуд-Ходжей погиб Хызр-хан, после чего Абу-л-Хайр 

оказался у Джумадук-хана. Люди же Хызр-хана составили окружение Абу-л-Хайра. 

Приблизительно во время войны с Махмуд-Ходжей на службу к Абу-л-Хайру перешел его 

кузен Бахтийар-султан. После победы над Махмуд-Ходжей по сведениям Хафиз-и Таныша, 

Абу-л-Хайру платили дань как правители Жамги-Туры (Чимги-Туры), так и Булгара (по 

крайней мере до прихода туда Улуг-Мухаммеда). После этого узбеки начали экспансию на 

юг. В 40-х гг. XV в. Абу-л-Хайру пришлось отвлечься от дел Мавераннахра, потому как 

против хана выступил Шибанид Мустафа, которого на выступление против хана толкнул 

мангыт Ваккас. Владения Мустафы находились на Ат-Басаре (притоке Ишима). Соперник 

был разбит, а Ваккас стал беклербеком, вытеснив с этой должности Бузанджара. Абу-л-

Хайр хотел замирить мангытов, увеличив их влияние. Ваккасу в лен был отдан Узгенд. 

Подобные пожалования он делал только своим родственникам, например, Сузак был отдан 

Бахтийар-султану. Абу-л-Хайр не забывал о раздаче добычи эмирам и войску. Он помнил 

эту давнюю кочевническую практику. Щедрый и успешный правитель пользовался 

поддержкой знати и простых кочевников. В 1431-1432 гг. узбеки совершили поход на 

Хорезм. По сведениям Абд ар-Разака Самарканди, Шахрух направил своих эмиров против 

узбеков и Шибаниды потерпели поражение. Эти сведения подтверждает Шараф-хан 

Бидлиси. Он сообщал, что, когда Шахрух вернулся в Герат из второго азербайджанского 

похода, то к нему прибыли хорезмийцы, сообщившие о вторжении узбеков и опустошении 

ими земель у Амударьи. Тогда Шахрух направил против них свое войско во главе с 

эмирами, и узбеки были разбиты. В 1446 г. Абу-л-Хайру подчинились города Сыгнак, 

Аркук, Узгенд, Сузак. В 1457 г. ойраты совершили набег на владения Абу-л-Хайра. В 

местности Нур-Тукай между Сыгнаком и Кок-Кашане войска тайши Уз-Тимура нанесли 

поражение узбекам. В битве погибли Бахтийар-султан и Ахмед-султан. Абу-л-Хайр с 

остатками войска отступил в Сыгнак. Ойраты же ограбили окраины Туркестана, Ташкента 

и Шахрухии. В составе узбекского войска в битве против ойратов воевал Тимурид 

Мустафа-хан. Именно благодаря Абу-л-Хайру Мустафа владел частью земли Хорезма. 

Правда это не помешало ему выступить против своего благодетеля, послушавшись мангыта 

Ваккаса. Абу-л-Хайр разбил своих противников, а Мустафа бежал в Мангышлак и 

пребывал среди туркмен, пока не вернулся назад, выпросив помилование. Уз-Темир 

захватил трехлетнего внука Абу-л-Хайра Махмуда и продержал его у себя на протяжении 

семи лет. В 1468-1469 гг. Абу-л-Хайр собирался совершить поход на Моголистан и 

вынудить людей Жанибека и Керея вернуться в Узбекский улус [Маслюженко 2012, c. 77-

83; Пилипчук Я. В., 2016, c. 124-138; Ахмедов 1965, c. 44-67; Султанов 2006, c. 254-255, 

290-291;  Сабитов 2012а, c. 266-275; Сабитов 2012б, c. 96-97; Bregel 2012, p. 221-224]. 

Еще одним фронтом был Волго-Уральский регион. Кухистани сообщал о войне с 

Ахмедом и Махмудом. По мнению Б. Ахмедова, Большой Ордой во время жизни Абу-л-

Хайра правил Кучук-Мухаммед. Его дети Ахмед и Махмуд тогда правили Хаджи-

Тарханом. Льстивый хронист просто преувеличил успехи Абу-л-Хайра, ничего не сказав о 

том, что с узбеками сражался только один из улусов Тахт-Эли (Большой Орды). Основное 

внимание правителей Сарая же было приковано к борьбе против Крымского ханства, 

ставшим его основным противником. Касательно датировки войны узбеков с татарами, то 

этот вопрос достаточно сложный, поскольку нет датировки. Войну Абу-л-Хайра с 

сыновьями Кучук-Мухаммеда датируют 40-ми или 50-ми гг. XV в. В. Трепавлов считает, 

что война призошла между 1446 г. и до первой половины 50-х гг. XV в. Д. Маслюженко 

считает, что эти события произошли между 1436 и 1451 г., где-то в 40-х гг. XV в. Ж. Сабитов 
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считает, что события произошли в 60-х гг. XV в. Амбиции Абу-л-Хайра относительно 

подчинения татарских владений подогревал Ваккас. Мы считаем наиболее реальным 

датировку, предложенную В. Трепавловым. Одним из ключевых направлений деятельности 

Абу-л-Хайра были его взаимоотношения с Тимуридами. Как один из Шибанидов, он считал 

Хорезм законным владением Джучидов, и поэтому часто враждовал с ними. Пока в 

Мавераннахре правил Шахрух на владение Хорезмом Абул-Хайр мог не расчитывать. 

Узбеки вторгались в 1433 и 1435 гг. После набега 1435 г. Тимуриды потеряли контроль над 

частью земли Хорезма. Для походов 1436 г. А6у-л-Хайр собрал значительные силы под 

командованием Кул Мухаммеда, Кара, Бахтийар-султана, лидеров омаков буркут, найман, 

кыйат, конграт, кушчи, уйгур. Хан ставил задачей подчинить Хорезм. Однако исполнить 

эту задачу он не смог. Масуд б. Усмам Кухистани ссылался на эпидемию как причину ухода 

из Хорезма, но это объяснение представляется нам неубедительным. Абд ар-Раззак 

Самарканди же говорил о выступлении против узбеков войск чагатаев под командованием 

Шахруха. В «Таварих-и Гузида Нусрат-наме» указано, что Шахрух пожаловал Абу-л-Хайру 

Хорезм как лен (вассальное владение). Он указал, что узбеки смогли уйти, не понесши 

значительных потерь. Кроме того, войска узбеков начали через земли туркмен проникать в 

Мазандаран в районе Астрабада. На своих северных границах Тимуриды держали 

значительные силы. Еще летом 1431-1432 гг. узбеки активно нападали на пограничные 

регионы. Ж. Сабитов считает, что в 1431 г. на Хорезм напали люди Кучук-Мухаммеда. А. 

Парунин считает организатором этого похода Абу-л-Хайра. Мы считаем более возможным 

нападение кочевников из восточной части Дешт-и Кыпчак. Вопрос об их лидере остается 

открытым, поскольку первое нападение Абу-л-Хайра на Хорезм датируеться 1435-1436 гг. 

Поход 1431 г. вероятно был для узбеков разведкой боем для того, чтобы прояснить 

возможности Тимуридов для обороны Хорезма. В 1440-1441 гг. узбеки совершили 

нападение на Мазандаран и сильно опустошили этот регион. Тимуридский отряд Хаджи-

Йусуфа Джалиля, Шейх-хаджи и других эмиров тумена был разгромлен узбеками. Однако 

Абд ар-Раззак Самарканди отмечал, что нападение совершили узбеки, которые назывались 

казаками. То есть это нападение не было санкционировано Абу-л-Хайром и было 

осуществлено степной вольницей. В связи с этим, нужно отметить, что, пока был жив 

Шахрух, узбеки осмеливались только на рейды, не осуществляя завоевания. Шахрух же 

воевал с туркменами Кара-Коюнлу в Азербайджане. После смерти Шахруха Абу-л-Хайр в 

1447 г. подступил к самому Самарканду. Эмир города откупился от узбеков большой 

контрибуцией. Среди Тимуридов происходила борьба за престол и один из них – Абу-Саид 

- совершил вояж в ставку Абу-л-Хайра, чтобы заручиться его помощью. Летом 1451 г. 

узбеки выступили в поход во главе с Абу-л-Хайром для того, чтобы возвести на престол 

Абу-Саида. В битве в местности Кутван на берегу реки Булунгур узбеки, поддерживающие 

Абу-Саида, совершенно разбили войско Абдуллы-мирзы. Абу-Саид овладел Самаркандом. 

Узбеки же расположились в Баг-и Майдане. Узбекам ежедневно приносили богатые дары, 

а замуж за Абу-л-Хайра была отдана Рабийа Султан-бегим. Узбеки также продолжали 

набеги на Мазандаран, где находились владения Тимурида Абу-л-Касима Бабура. В 1457-

1458 гг. после его смерти Тимуриды переживали один из жесточайших политических 

кризисов. Случалось, что в одном только Хорасане было несколько султанов. Ала ад-Даула 

в 1457 г. бежал в Дешт-и Кыпчак. Это был его далеко не первый визит. До того он был у 

Абу-л-Хайра в 1451-1452 гг. В 1458 г. на Тимуридов напали туркмены Кара-Коюнлу. 

Однако Абу-Саиду удалось отразить их вторжение и разобраться со своими 

родственниками. В 1460 г. посол от узбеков прибыл в Герат, который Абу-Саид сделал 

своей столицей. Однако в этот год государство Тимуридов также переживало не лучшие 

времена. Против центральной власти восстал правитель Систана, Тимурид Султан Хусейн 

восстал в Мазендаране. Мухаммед Джуки же попросил помощи у Абу-л-Хайра. Узбеки во 

главе с Буреке и Пишкадэ-огланом овладели Туркестаном, Сайрамом, Ахсикентом, 

Ташкентом, Шахрухией. Правитель Самарканда Мазид Аргун был разбит узбеками в битве 
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на правом береге Кухека. В 1461 г. Абу-Саид направил значительные войска на север. 

Узбеки предлагали принять бой около Амударьи и помешать переправиться тимуридскому 

войску. Однако Мухаммед Джуки во главе чагатасв принял решение отступать к Шахрухии 

и только там дать битву. Разозленные этим решением, узбеки покинули своего союзника и 

ушли в Дешт-и Кыпчак. Султан-Хусейн из Мазандарана же предложил союз Мустафе-хану 

из узбеков, который еще в 1446 г. откололся от Абу-л-Хайра. В то время этот шибанид 

усилено враждовал со своим братом Пир-Будагом. Султан-Хусейн же был свояком 

правителя Хаджи-Тархана Ахмеда. В 1461 г. Султан-Хусейн при помощи Мустафы сделал 

попытку овладеть Хорасаном, однако она оказалась неуспешной, однако в 1462 г. овладел 

Хорезмом, но вскоре был выбит оттуда Абу-Саидом. Потом в 1463-1464 гг. он снова 

овладел этим регионом. В 1465 г. к Абу-Саиду прибыл брат Абу-л-Хайра Саид-Берке. Они 

были едины в своем намерении выбить Султана-Хусейна из Хорезма. В 1465-1466 гг. 

Султан-Хусейна удалось изгнать из Хорезма. Кроме того, можно наблюдать активизацию 

Абу Саида в Азербайджане. В 1467-1468 гг. Султан-Хусейн снова объявился в Хорезме, а в 

1469 г. овладел Гератом, пользуясь тем, что войска Абу Саида в Азербайджане. 

Возобновление мощи Тимуридов при Абу-Саиде не могло не беспокоить Абу-л-Хайра, 

который принял у себя Султан-Хусейна. Хан узбеков принял просьбу мятежного Тимурида, 

поскольку это давало ему возможность вмешиваться в дела Мавераннахра. Последующая 

экспансия узбеков в регион была остановлена смертью Абу-л-Хайра и неурядицами в 

Узбекском улусе. Войны в Мавераннахре возобновил Мухаммед Шейбани только в 1493-

1494 гг. Персоналия Абу-л-Хайра является одной из наиболее значимых в истории 

позднесредневековых кочевников западноевразийских степей. В возрасте семндацати лет 

он встал во главе Улуса Шибана. Своей власти он подчинил не только степные 

пространства, но и сибирские территории Шибаиидов. Основным направлением 

деятельности Абу-л-Хайра был Мавераннахр, где он претендовал на Хорезм. Также он 

делал правителями Самарканда ему угодных Тимуридов. Абу-л-Хайр успешно воевал 

против правителей Тахт-Эли (Большой Орды). Единственной неудачей этого хана было 

поражение от ойратов. Он пользовался широкой поддержкой со стороны племен 

Узбекского улуса. Его сыновья не унаследовали полководческих и государственных 

качеств своего отца и при них Узбекский улус пришел в упадок. Сравниться с ним смог 

только его внук Мухаммед Шейбани. После него власть принял Йадгар, который проправил 

непродолжительное время в 1468-1469 гг. Йадгар в 1469 г. скончался и престол пришел 

Шейх-Хайдар б. Абу-л-Хайр. Против него сложилась коалиция из ногайских мирз Ваккаса, 

Мусы и Йамгурчи, сын Йадгара Буреке, сибирский хан Ибак, казахские султаны Керей и 

Жанибек. В 1470-1471 г. Шейх-Хайдар потерял большинство владений. В 1471 г. в 

восточном Дешт-и Кыпчак появился хан Тахт-Эли Ахмед (Ахмат), который претендовал на 

Хорезм. Шейх-Хайдар умер в борьбе с Ибак-ханом. Хуш-Хайдар правил 

непродолжительное время и остатками былого величия. Внук Абу-л-Хайра Мухаммед 

Шейбани был вынужден казаковать. Он ушел в Хаджи-Тархан к хану Касиму и его 

улусбеком Мансуром б. Идегеем. Потом Мухаммед Шейбани ушел в Туркестан в Бухару 

[Ахмедов 1965: 124-149; Маслюженко 2012: 82-84; Парунин 2014: 60-62; Трепавлов 2002: 

101-104; Исин 2002: 49;  Сабитов 2012: 96-97; Сабитов 2015б: 135-145; Bregel 2009: 224-

227]. 

Казахи существенно не отличались по этническому составу от узбеков Абу-л-Хайра. 

Долгое время их в восточных источниках называли узбеками-казаками. Им 

противопоставлялись узбеки-шибаны (кочевые узбеки Абу-л-Хайра и Мухаммеда 

Шейбани). Казахи сплотились в 40-50-х гг. XV в. в предгорьях Каратау, на нижнем течении 

Сырдарье, на севере Туркестана вокруг Жанибека и Керея, которые происходили из рода 

Урус-хана. Они унаследовали присырдарьинские территории от Барака. Отцом Керея был 

Анике-Булад-султан, а дедом – Токтакийа. Жанибек был назван в «Муизз ал-Ансабе» он 

назван Абу-Саидом. Аналогичные данные содержаться у Абу-л-Гази и «Таварих-и гузида-
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йи Нусрат-наме». Жанибек был старшим сыном Барак-хана и внуком Куйручук-хана. 

Кадыр Алибек Джалаири утверждал, что Жанибек носил имя Кичи Джанибек-хан. Жанибек 

пережил Керея. По данным «Таварих-и Гузида Нусрат-наме» у него было девять сыновей: 

Иренджи, Махмуд, Касым, Адык, Жаныш, Канбар, Таниш, Уснак, Джадик. По данным Абу-

л-Гази сыновьями были Иренджи, Махмуд, Касым, Айтик, Жаныш, Канбар, Таниш, Усек, 

Джаук. Махмуд б. Вали указывал, что падишахом был именно Керей. С ним согласны 

Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат, автор «Таварих-и Гузида-йи Нусрат-наме», Шади, Бинаи, 

Ибн Рузбехан. Знатоки степных генеалогий Махмуд б. Вали, автор «Таварих-и Гузида-йи 

Нусрат-наме», Кадыр-Али Джелаири возводят казахских султанов к Тука-Тимуридам. 

Сыновьями Керея были Бурундук, Ходжа-Мухаммед, Султан-Али. В руках Жанибека и 

Керея находились города Сауран, Сыгнак, Сузак. В «Мин Шилу» упоминались, что 

узбекские ханы хан Джанбе (Жанибек) и правитель Сайлана (Сайрама) Гэйлатана (Керей) 

в 1453 г. направили в Китай посольство. Еще ранее, в 1447 г. прибыло посольство от туму 

(эмиров) Керея и Абу Саида (другое имя Жанибека). Ж. Сабитов указывает, что Жанибек и 

Керей уже с 1447 г. находились в Моголистане. Н. Атыгаев отмечает, что Керей и Жанибек 

имели слишком мало подданых, чтобы считаться государями независимыми от Абу-л-

Хайра. Положение братьев было сложным. В конце 50-х гг. XV в. Жанибек и Керей 

организовали откочевку из Узбекского улуса. Однако ее заметил современник событий Абд 

ар-Раззак Самарканди. О ней говорили хронисты более поздних эпох Мирза Мухаммед 

Хайдар Дуглат и Махмуд б. Вали. По мнению Н. Атыгаева Жанибек и Керей увели 

незначительное количество людей в 1459 гг. в Моголистан в западную часть Жетысу. 

Жанибека и Керея принял хан Моголистана Эсен-Буга. Уже в Моголистане около них 

начали собираться люди и уже в 1462 г. владели достаточной военной мощью. Временем 

образования Казахского ханства принято считать 1465-1466 гг. Этой версии 

придерживались К. Пищулина и Н. Атыгаев. А. Хасенов временем обособления казахского 

государства считал 1445 г. М. Тынышпаев высказал гипотезу о том, что Казахское ханство 

образовалось в 1456 г. М. Карибаев считал временем образования казахской 

государственности весну 1458 г. Т. Султанов считал, что Казахское ханство образовалось в 

1470-1471 гг. Ж. Сабитов считал эту точку зрения наиболее достоверной. Казахское ханство 

было основано в долинах Чу и Таласа. В 1462 г. умер Эсен-Бука и к власти пришел хан 

Йунус. После этого часть моголистанцев влилась в состав казахов. В 1468-1469 гг. Абу-л-

Хайр совершил поход в Моголистан против казахов, во время которого и умер. В 1470 г. 

казахские султаны вступили во владения кочевых узбеков. После смерти Абу-л-Хайра 

многие кочевые узбеки перешли под власть Джанибека и Керея. В союзе с казахами 

находились ногайцы, узбеки Буреке и сибирцы Ибака. Казахи продвинулись в Туркестан в 

1470 г. Старший сын Жанибека Махмуд-султан занял Сузак. Иной его сын Иренджи-султан 

занял Сауран, а Керей подступил к Туркестану. Активизация казахов вынудила Мухаммеда 

Шейбани бежать в Мавераннахр к Тимуридам. Во время своего бегства узбекский 

правитель столкнулся под Саураном с Иренджи-султаном и из окружения Мухаммеда 

Шейбани погибло несколько султанов. Через два года, получив помощь от Тимуридов, 

Мухаммед Шейбани занял Аркук и Сыгнак. Бий ногаев Муса превратился же из союзников 

казахов в их врага. Он обещал провозгласить Мухаммеда Шейбани ханом Дешт-и Кыпчака. 

Этому помешало прибытие войска Бурундук-хана под командованием Касым-султана. 

Вместе с ногайцами Мухаммед Шейбани одержал победу над казахами. Нужно сказать, что 

Муса контролировал не всю территорию ногайских кочевий. А. Исин отмечает, что в союзе 

с казахами находились ногайцы, жившие у Сырдарьи. Казахов поддерживали люди 

Ходжаса. Немногим позже Бурундук пришел на помощь правителю Сузака казахскому 

султану, однако узбеки и тут одержали победу. Однако вскоре Махмуд-султан собрал 

войско и к нему на помощь пришли силы Бурундука. В битве на перевале Согунлук казахи 

одержали победу, хотя в битве погиб Махмуд-султан б. Жанибек. Мухаммед Шейбани был 

вынужден удалиться из Туркестана и пришел в Мангышлак. Бурундук-хан занял Сыгнак, 
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двигаясь южнее вместе с султанами Касымом и Адыком, он столкнулся с Тимуридами. 

Временем смерти Керея Н. Атыгаев считает 1473-1474 гг. Временем не ранее 1473-1474 гг. 

датировал смерть Жанибека В. Трепавлов. В начале 90-х гг. XV в. Мухаммед Шейбани 

вновь появился в Туркестане и занял Аркук. Сузак и Сыгнак находились в руках казахов, 

но как только те откочевывали на летние пастбища, то они становились уязвимыми. 

Мухаммед Шейбани занял Сыгнак. Бурундук-хан пришел с большим войском и 

союзниками-ногайцами во главе с Хамза-беком. Однако трехмесячная осада Сыгнака 

закончилась для казахов неудачей. После этого Мухаммед Шейбани ушел в Отрар. 

Бурундук-хан пришел под Сыгнак и местные жители без боя сдали город. После этого 

казахи осадили город Туркестан, который оборонял брат Мухаммеда Шейбани Султан-

Махмуд. Кроме того, они осадили сам Аркук. С Бурундуком заключил союз тимуридский 

эмир Мухаммед Мазид-тархан, который ранее поддерживал узбеков. Помощь Мухаммеду 

Шейбани оказал хан Моголистана Султан-Махмуд. Опираясь на Отрар, Мухаммед 

Шейбани овладел Саураном и Туркестаном. Саураном правил тимуридский наместник Кул-

Мухаммед-тархан, однако город сдали без боя сами жители. Через три месяца после этого 

подошли войска Бурундук-хана, Касыма, Адыка, Мухаммед Мазид-тархана. Сауранцы 

выдали казахам брата Мухаммеда Шейбани. Пленников доставили в Сузак, но Махмуд-

султан сбежал. После взятия Саурана казахи двинулись к Отрару, где находился сам 

Мухаммед Шейбани. Однако к тому пришел на помощь Султан-Махмуд моголистанский. 

Бурундук был вынужден снять осаду и отойти к Саурану. Туркестан осадил Мухаммед 

Мазид-тархан, однако Мухаммед Шейбани пришел на помощь городу и отбросил 

осаждавших. Усиление узбекского хана беспокоило Султан-Махмуда, и он заключил союз 

с казахами. Моголистанцы вместе с Бурундуком осаждали Отрар и Туркестан, но 

безуспешно. Военные действия закончились заключением перемирия. Бурундук выдал 

своих дочерей за сыновей Мухаммеда Шейбани. В руках казахов остались Сыгнак, Сауран 

и Сузак. Узбекские владения находились в Туркестане, Узгенде, Аркуке, Отраре. 

Моголистанцы контролировали Сайрам и Ташкент. Район Каратау, Нижней Сырдарьи и 

Северного Приаралья находился в руках казахских ханов. Касательно потомков Жанибека 

и Керея, то о них сохранились краткие сведения. Иренджи был правителем Саурана в 80-х 

гг. XV в. Неизвестно были ли у него дети. Махмуд-султан выступал как правитель Сузака. 

Адык по словам Бинаи был одним из великих султанов Дешт-и Кыпчака. Он был женат на 

дочери моголистанского хана Йунуса Султан-Нигяр-ханым. На рубеже столетий Адык жил 

в Ташкенте. Его сыновьями были Тахир, Абу-л-Касим, Буйдаш, Бауш, Жаныш. Абу-л-

Касим погиб в 20-х гг. XVI в. став жертвой слепой ненависти толпы. За Баушем замужен 

была родная сестра моголистанского хана Абд ар-Рашида Бади ал-Джамал-ханым. Когда 

узбеки разбили казахов, то Абд ар-Рашид добился насильственно разрыва брака и за не- 

выдал сестру Чингизида Мухаммади Барласа. Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат возмущался 

этим поступком моголистанского хана. По мнению Т. Султанова его сводным братом был 

Ходжаш. Жанышу в 1513 г. было под 60 лет. Он принимал участие в битве при Кара-

Абдалле в 1509 г. Немногим ранее, в 1508 г. он совершил набег на Мавераннахр. Его сыном 

был Ахмед-султан, который был казнен узбеками. Канбар был единоутробным братом 

Касыма. Во время походов брата он находился в авангарде войска. Его дети неизвестны. 

Таниш был одним из старших султанов. В 1509 г. на его улус напал Мухаммед Шейбани, а 

в 1513 г. ему было 60 лет. Усек был восьмым сыном Жанибека и по данным Кадыр Алибека 

Джалаири у него были сыновья Булат и Булакай-Куйан. Булат умер на войне с ногайцами. 

Джадик был единоутробным братом Усека. Кадыр Алибек Джалаири указывал, что Джадик 

был убит вместе с одним из своих сыновей на войне против Шигим-мирзы. Его сыновьями 

были Тугум-хан, Букей-султан, Шигай-хан, Малик-султан. Хафиз-и Таныш прибавляет к 

этому списку Йанги-Бахадур-султана, который в 1582 г. встретился с ханом Абдуллой II. В 

1500 г. Мухаммед Шейбани со своими узбекскими войсками ушел в Мавераннахр. Упадок 

Моголистана в конце XV в. позволил казахам закрепить за собой Жетысу. Входили в состав 
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Казахского ханства и просторы Центрального Казахстана. Западный Казахстан находился 

под властью ногайцев, а Северный Казахстан под властью сибирских ханов. В 1503 г. под 

давлением казахов Токтамыш Алчин, Султан-Ахмат б. Ваккас и Алчагир б. Муса были 

вынуждены кочевать на правом береге Волги и войти в контакт с Тахт-Эли Шейх-Ахмеда. 

В 1508 г. Алчагыр в переписке с великим московским князем Василием III указывал на свою 

войну с казахами. Вскоре казахи овладели Уралом. В 1509-1511 гг. Бурундук находился в 

Сарайчуке. Находясь под давлением казахов, ногайцы вступили в тесный союз с хаджи-

тарханским ханом Абд ал-Керимом. В 1513 г. войско Касыма совершившее нападение на 

Ташкент состояло из казахов и ногайцев. В 1513-1514 гг. ногайцы вытесненые казахами 

находились на правобережье Волги. В 1519 г. Касым вытеснил еще ряд ногайских мирз на 

запад за Волгу. Шакур б. Чабай в своем донесении указывал на тесноту, которую причиняли 

ногайцам казахи. В 1519-1520 гг. Шигым потерпел окончательное поражение от Касыма. 

Зимой 1520-1521 гг. Шигым был перехвачен хаджи-тарханцами и казнен ими, а Шукум и 

Кулуш бежали в Азак. Мухаммед-Гирей в послании султану Сулейману отмечал, что на 

земли, прежде занимаемые ногайцами, пришли казахи. Касым-хан родился в 1445 г. В 1513 

г. ему уже было 68 лет. В 1503 г. Мухаммед Шейбани овладел Ташкентом. В 1503-1504 гг. 

он осуществил вторжение в казахские владения, и казахи были вынуждены отступать в 

степи. В 1504 г. Касым осуществил нападение на районы Ташкента и Туркестана. В 1508 г. 

Ахмед-султан из владений Жаныш-султана совершил набег на Самарканд и Бухару. В 

январе 1509 г. Мухаммед Шейбани выступил против казахов. Он через Аркук, Туркестан и 

Узгенд вступил в Кара-Абдал, где находились владения Жаныш-султана. Потерпев 

поражение последний бежал во владения Бурундука. Сын Жаныша Ахмад-султан попал в 

плен и был убит. Узбеки вернулись с большой добычей и вытеснили казахов за границы 

оазисов Туркестана. Касательно сыновей Бурундука, то ними были Шайхим, Санджар-

Джахан, Джахан-Бахти, Кимсин. У Шайхима был сын Йар-Мухаммед. Зимой 1509-1510 гг. 

узбеки совершили нападение на улус Касыма. Во время войн с Мухаммедом Шейбани 

Касым был начальником конницы войска Бурундук-хана. Бинаи, Ибн Рузбихан, Бабур 

пославляли его как доблестного батыра. Поход 1509-1510 гг. был неудачным для узбеков. 

Войска Тимур-султана и Убейдаллы-султана были разбиты в Улутау Касымом и панически 

бежали до ставки Мухаммеда Шейбани в Кок-Кашане. В 1511 г. Касым воевал за власть с 

Бурундуком. Бурундук и его сыновья имели кровные связи с Шибанидами. Перед Мервской 

битвой 1510 г. узбеки держали на своих северных границах гарнизоны, чтобы 

противостоять казахам. Тогда Мухаммед Шейбани призвал султанов из Туркестана, 

Андижана и Ташкента прибыть ему на помощь против кызылбашей. Поражение под 

Мервом отвлекло узбеков от северных границ и в 1512 г. Касым овладел Сайрамом и 

попробывал овладеть Ташкентом. Касым столкнулся с Суйунчи-Ходжей, который правил 

в Ташкенте. По мнению Ж. Сабитова, в 1513 г. Касым стал ханом. Н. Атыгаев относит 

начало правления Касыма к 1509 г. Моголистанский Султан-Саид выдвинулся на Ташкент 

в 1513 г., чтобы помочь казахам, но получив известие, что Касым отступил, отказался от 

своего замысла. На исходе лета 1513 г. Султан-Саид пытался убедить казахов выступить 

против узбеков. На некоторое время казахи стали союзниками узбеков. Абу-л-Хаир-оглан 

принял участие в набеге узбеков на Хорасан. При Касым-хане владения на юге Казахского 

ханства занимали часть региона Туркестан, на юго-востоке охватывали предгорья и долины 

Семиречья, на севере и северо-востоке доходили до Улутау и Балхаша, доходя до отрогов 

Каркалинских гор, на северо-западе достигали Урала. Касым-хан вступил в отношения с 

русским царем Василием III. О казахах упоминали документы «Литовской Метрики» и 

австрийский посол Сигизмунд Герберштейн. Зимой 1516-1517 гг. узбекский хан 

Кучкуниджи вторгся в Дешт-и Кыпчак. По данным Мирзы Мухаммеда Хайдара Дуглата 

Касым умер в 1517 г. По сведениям же Гаффари, Мюнеджим-баши, Хасан-бека Румлю 

временем его смерти были 1523-1524 гг. В русских документах датой смерти Касыма 

указана зима 1520-1521 гг. А. Исин придерживаться версии о смерти Касыма в начале 1521 
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г. ближе к весне. Мнения о смерти Касыма в 1521 г. придерживаються В. Трепавлов, К. 

Ускенбай и Н. Атыгаев. Русские интересовались положением казахов. По данным Кадыр 

Алибека Джалаири Касым умер в Сарайчике. Касым выдал своих дочерей за ногайского 

бия Шейх-Мамая и узбекского султана Убайдуллу. Он оставил после себя двух сыновей – 

Мамаша и Хакк-Назара. В начале 20-х гг. XVI в. ногайцы под давлением казахов 

перебрались на правый берег Волги и вступили в подданство хаджи-тарханским ханам. 

Известия о смерти Касыма обусловили их переселение назад в родные степи. Мамаш 

впервые упоминался в источниках под 1513 г., когда вместе с другими казахскими 

султанами встречал моголистанского Саида. Хайдер Рази называл его Камаш-ханом. В 1522 

г. в одной из битв гибнет Мамаш, что обусловило дальнейшие усобицы [Султанов 2006: 

132-174; Вяткин 1941: 76-88; Исин 2002: 49-70; Baipakov, Kumekov 2003: 91-95; Султанов 

2006: 253-282; Абусеитова 1985: 38-44; История казахской государственности 2007: 386-

394; Историко-культурный атлас казахского народа 2011: 22-32; Атыгаев 2015: 104, 129-

144, 146-162, 200-201, 209-215, 221, 256-263, 291-302; Сабитов 2015в: 49-55; Трепавлов 

2002: 104-119, 155-162; Сабитов 2014 б: 26-29]. 

Выводы. Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: Для тюркской 

государственности на территории Восточного Дешт-и Кыпчак характерна преемственность 

традиций. Во главе государств находились Чингизиды, а не люди черной кости, как 

например в Мангытском Юрте (Ногайской Орде). Хотя они принадлежали к разным ветвям 

Чингизидов, но чингизидская традиция продолжала существование. Для Кок-Орды при 

Урус-хане, государства кочевых узбеков Абу-л-Хайра и Казахского ханства Касым-хана 

характерна одна и та же территория бывшего левого крыла Золотой Орды. Правители 

Казахского ханства происходили из рода правителей Кок-Орды (конкретно из рода Тука-

Тимуридов, из которого происходил Урус-хан). Для государства кочевых узбеков и 

Казахского ханства противником неизменно оказывался тот, кто правил в Мавераннахре и 

на западе Восточного Дешт-и Кыпчака. Кроме того, для Кок-Орды, кочевых узбеков и 

казахов при первых ханах была характерна сильная ханская власть. 
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