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дной из слабоизученных страниц истории Сибир- 

ского ханства – рыхлого государственного обра- 

зования, возникшего в ходе распада Джучидской 

державы и существовавшего в различных формах 

на протяжении XV и XVI вв., является история 

крушения этого государства  в ходе русского завоевания Западной Сибири. 

Конечно, необходимо отметить, что походу Ермака и покорению Сибири по- 

священы многие сотни книг и статей, но, с другой стороны, над авторами этих 

произведений довлела традиция,  которая привела к тому, что исследовалось имен- 
но русское завоевание региона, а не его историческое развитие в указанный период. 

История Западной Сибири (Сибирского юрта) на протяжении XIII - XVII вв. про- 
шла несколько этапов, связанных с особенностями данного региона. 
В 1220-х гг. Западная Сибирь была покорена Джучи ханом и вошла в состав Джучид- 

ского государства.  Ее земли были поделены между различными ветвями Джучидов: большая
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часть принадлежала потомкам 

Шыбана (Шейбанидам), ряд 

территорий находился под контро- 

лем потомков Туга Тимур хана. 

В период окончательного распада 

Джучидской державы в конце 

XIV - начале XV вв. земли За- 

падной Сибири в основном на- 

ходились под властью нескольких 
шейбанидских полунезависимых 

правителей. В 1428-1432 гг. один 

из них – Абу-л-Хайр Убайдаллах 

хан I – сумел объединить все 
эти территории под своей вла- 

стью и создал самостоятельное 

государство с центром в Чимги- 

Туре (вошедшее в историю как 

Узбекское ханство или государство 

кочевых узбеков). В 1446-1448гг. 

центр этого государственного об- 

разования переместился на юг, в 

район Сыгнака на Сыр-Дарье, а 

на землях Западной Сибири сло- 
жилось первое самостоятельное 

государственное образование - 

держава Сибирских Шейбанидов 

с центром в Чимги-Туре (иногда 

в историографии это государство 

называют Тюменским ханством). 

Ханство Сибирских Шейбанидов 

достигло расцвета при Саййид 

Ибрахим хане (вторая половина 

XV в.); во время наивысшего 

могущества в 1480-х гг. Саййид 

Ибрахим хан претендовал на 

верховенство среди всех позднед- 

жучидских государств: он раз- 
громил Большую Орду, Узбекское 

ханство, его влияние распространя- 

лось на Казанское ханство. 
Гибель Саййид Ибрахим хана 

(ок.1494) привела к быстрому
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упадку его государства. Оконча- 

тельно держава Сибирских Шей- 

банидов прекратила существование 

в конце первого десятилетия  XVI 

в.; наследник государства – внук 

Саййид Ибрахима Муртаза султан 
– бежал в Центральную Азию 
во владения  своих узбекских род- 

ственников. Источники позволяют 

предполагать, что во владении 

Муртаза султана остались земли 

по нижнему течению реки Урал, 

где владения представителей 

Шейбанидской  династии суще- 

ствовали с ХIII века. 

На смену Шейбанидам на зем- 

лях Западной Сибири пришло 

рыхлое и неустойчивое государ- 

ственное образование - Тайбугид- 

ское княжество, представлявшее 

собой своеобразную конфедерацию 

тюркских и угорских княжеств и 

племенных владений, просуще- 

ствовавшее до середины XVI в. 

Последний  правитель этого госу- 

дарства - Йадигар бек (Едигер) - 

признал свою зависимость  от Рос- 

сийского государства  Ивана IV; 

целью таких действий Едигера 

было получение помощи от России 

против Шейбанидов,  которые в 

середине XVI в. попытались вос- 

становить свою власть в Западной 

Сибири. 

Россия помощи не оказала 

(Иван IV ограничился много- 

численными требованиями о при- 

сылке дани), и в 1555-1563 гг. 

Тайбугидское княжество было 

уничтожено. 

Новый этап истории Западной 

Сибири был временем существо- 

вания Сибирского ханства Шейба- 

нидов – государственного обра- 

зования в составе Шейбанидской 

державы хана Абдаллаха  II. 

Внутренняя структура Шей- 

банидской державы допускала 

существование в ее рамках госу- 
дарственных образований разной 

степени самостоятельности,  вплоть 

до полунезависимых ханств. Наи- 

более значительными  среди них 

были Балхское и Сибирское хан- 

ства. 

Власть в Сибирском ханстве 

принадлежала потомкам Си- 

бирских Шейбанидов  – детям 

Муртаза султана Кучум хану и 

Ахмад Гирей хану. Верховный 

правитель Шейбанидской  дер- 

жавы контролировал назначение 

ханов в Сибирь (пример, в 1564 

г. по его распоряжению Кучум хан 

был сменен Ахмад Гирей ханом), 

однако, Сибирские Шейбаниды 

и не стремились к самостоятель- 

ности. Сибирское  ханство второй 

половины XVI в. сохраняло осо- 

бенности прежнего Тайбугидского 

княжества и включало множество 

полусамостоятельных владений 

тюркских и угорских князей и пле- 

мен. Искер, столица Тайбугидов, 

остался центром нового ханства 

(старая столица Шейбанидов 

Чимги Тура была к этому време- 

ни заброшена). 

Особую роль в тюркских госу- 

дарствах Западной Сибири, пре- 

жде всего Сибирского ханства, 

играли представители  казахской 

аристократии. Значительную  часть 

казахов Сибирского ханства со- 

ставляли джалаиры (жалаиры), 

создавшие  свой улус на Среднем 

Тоболе. Джалаирское казахское 

владение появилось в Западной 

Сибири уже после крушения го- 

сударства Сибирских Шейбани- 

дов в начале ХVI века, скорее 

всего, в период существования 

аморфного государственного об- 

разования Тайбугидов. Во второй 

половине ХVI века власть в улусе 

принадлежала уже упомянутому 

Кадыр Али беку, ставшему кара- 

чи Сибирского ханства в период 

правления Кучум хана. Должность 

Кадыр Али бека подчеркивала 

значение джалаиров для Сибир- 

ского государства  и влияние этого 
владения на политику государей 

Западной Сибири. Джалаиры в 

Сибирском  ханстве способствовали 

сохранению стабильных  отношений 

с правителями казахских ханств, 

что имело особое значение в связи 

с удаленностью  северного Шей- 

банидского владения от основных 

территорий Шейбанидского  госу- 

дарства в Центральной Азии. 

Тем не менее, Казахское хан- 

ство в середине ХVI века было 

настроено враждебно к Шейбани- 

дам. Хакк Назар хан казахский 

фактически попытался отрезать 

Сибирское  ханство от Средней 

Азии. Успех этого предприятия 

привел бы к падению шейбанид- 

ской власти в Западной Сибири, 

поскольку, как уже указывалось, 

сохранение этой власти было 

возможно только при условии 

постоянной поддержки с юга. Ги- 

бель Хакк Назар хана в 1580 г. 

в войне с Абдаллахом II привела 

к установлению мира: сменивший 

Хакк Назар хана Шигай хан б. 

Джадик султан был давним со- 

юзником Абдаллаха II; одной 

из жен Кучум хана была дочь 

Шигай хана. Казахи-джалаиры  во 

главе с Кадыр Али беком карачи 

были одним из сильнейших пле- 

мен Сибирского ханства, – тем 

большую важность для Кучум 

хана имел союз с Шигай ханом, 

покровительствовавшим джала- 

ирам. Шигай хан, признал себя 

вассалом Абдаллаха II и в 1581 г. 

Абдаллах II выделил Шигай хану 

в удел г. Ходжент. Казахское 

ханство, как и Сибирское, ста- 

ло составной частью имперского 

Шейбанидского государства Цен- 

тральной Азии. 

Период 1580-1582 гг. – время 

наибольшего территориального 

расширения Шейбанидской  дер- 

жавы, охватывавшей в эти годы 

территории Средней Азии, Ка- 

захстана, Западной Сибири, Вос- 

точного Ирана и Северного Афга- 

нистана. Однако это могущество 
оказалось непрочным. Началом 

краха стали казалось бы незна- 

чительные события 1581-1582 г.: 

начало движения 

малочисленного



 

 
 
 
 
 
 

казачьего отряда Ермака на за- 

падной границе Сибирского юрта 

и переход власти в Казахском 

ханстве к Таваккул хану б. Шигай 

хану (в 1581-1582 гг. был прави- 

телем Афаринкентского вилайета 

Шейбанидского государства). Та- 

ваккул хан вскоре выступил про- 

тив Абдаллаха II: заподозрив по- 

следнего в недоброжелательности 

по отношению к себе и восприняв 

как угрозу представление Кучум 

ханом убежища в Искере Ураз 

Мухаммад султану б. Ундан сул- 

тану б. Шигай хану, обладавшему 

по династическому старшинству 

правами на высшую власть в Ка- 

захском ханстве. 

Внешнеполитическая обстанов- 

ка в 1582 г. складывалась для 

Кучум хана исключительно не- 

благоприятно. Казахское ханство 

Таваккул хана стало противником 

Шейбанидов. Абдаллах II увяз 

в продолжительной  войне против 

Баба султана, затем вступил в 

длительные войны в Хорасане и 

Восточном Туркестане. Фактиче- 

ски Кучум хан мог рассчитывать 

исключительно на силы Сибирско- 

го ханства: ополчения отдельных 

сибирско-татарских владений, 

угорских племенных объединений 

и немногочисленную гвардию 

среднеазиатского происхождения. 

Положение еще больше обостри- 

лось после бегства из Сыгнака, 
где он проживал в почетном плену 
Саййид Ахмад бека Тайбугида 

– законного наследника династии 

Тайбугидов, которая для местной 

аристократии была олицетворением 

независимого Сибирского государ- 

ства. Вскоре Саййид Ахмад бек 

с небольшим отрядом вторгся на 

территорию владений Кучум хана 

и начал военные действия против 

Шейбанидов. 

Вторжение русского отряда, 

поражения войска Кучум хана и 

пленение в 1583 г. основного пол- 

ководца Сибирского ханства Му- 
хаммада Кули султана (племян- 

ника Кучум хана) привело к тому, 

что казахская аристократия Сиби- ри 

вышла из подчинения Шейба- 

нидам. От подчинения  хану от- 

казался Кадыр Али бек джалаир, 

заключивший союз с тайбугидом 

Саййид Ахмад беком (в период 

правления Кучум хана жил в Ур- 

генче, а в период войны с Ерма- ком 

покинул Центральную  Азию 

и перебрался в Западную Сибирь, 

рассчитывая отвоевать наследие 

предков) и Ураз Мухаммад сул- 

таном б. Ундан султаном б. Ши- гай 

ханом – казахским султаном, 

нашедшим убежище при дворе 

Кучум хана. Этот союз оформился 

окончательно к 1584 г., когда его 

члены начали активную борьбу 

против казаков Ермака. 

Появление Ураз Мухаммад султана 

в Западной Сибири в различных 

источниках объясняется по-разному. 

Кадыр Али бек джа- лаир в своем 

сочинении «Сборник летописей» 

(посвященном «Борис Федоровичу 

хану», то есть царю Борису 

Годунову), стремясь устранить саму 

идею возможного сотрудничества 

Ураз Мухаммада 

с врагом Российского государства 

Кучум ханом, утверждает, что Ураз 

Мухаммад султан был за- хвачен 

Кучум ханом и пребывал в Сибири 

«в тяжкой неволе» вплоть до 

времени «Сейдяк бия», то 

есть Саййид Ахмад бека: «Ураз 

Мухаммад хан 8 лет от роду раз- 

лучился с дедом своим Шигай 

ханом, с которым он и расстался 

навсегда. 13 лет от роду лишился он 

и отца своего Ондан султана, 

убитого об эту пору. Несколько 

времени жил он в тяжком плену 

у Сейдяк бия. 16 же лет от роду 

поступил на службу государю всего 

христианского мира Борису 

Федоровичу. С тех пор и по сие 

время находился он постоянно на 

службе у государя и царя Бориса. 

Государь был к нему весьма бла- 

госклонен». При этом очевидно, что 
Кадыр Али бек намеренно 

искажает историю, поскольку Ураз 

Мухаммад попал в русский плен 

и прибыл в Москву в 1588 г. за 

десять лет до воцарения Бориса 

Годунова. 

Гибель Ермака (1585) и изгна- 

ние из Искера Али хана б. Кучум 

хана (1586) привело к восстанов- 

лению Тайбугидского  Сибирского 

княжества. Правителем Западной 

Сибири был провозглашен Саййид 

Ахмад бек, но фактически власть 

в Западной Сибири перешла к 

триумвирату, куда, наряду с Сай- 

йид Ахмад беком входили Кадыр 

Али бек джалаир и Ураз Мухам- 

мад султан. Можно предполагать, 

что Саййид Ахмад бек, который 

не принадлежал к роду Чинги- 

сидов и тем самым не мог полу- 

чить ханский титул, провозгласил 

формально ханом Сибири Ураз 

Мухаммад султана. Сибирские 

летописи свидетельствуют,  что в 

восстановленном государстве Тай- 

бугидов Ураз Мухаммад султан 

отнюдь не жил в тяжкой неволе, 

а, например, вместе с Саййид Ах- 

мад беком участвовал в соколиной 

охоте («По неколицех же днех 

изыде князь Сейдак из града 

Сибири, с ним же вышед царевич 

Казачей орды  Салтан да царя 

Кучюма думной Карача, с ними 

же вышли из горада воинских лю- 

дей пятьсот человек. И доидоша 

до место, иже имянуетца Княжей 
Луг, и начата пускати ястрепов за 
птицами»). 

Никогда до 1586 г. казахская 

аристократия не играла такой роли 

в Сибирском  юрте. Фактиче- 

ская власть в Западной Сибири 

в 1586-1588 гг. принадлежала 

именно казахской аристократии, 

перебравшейся в данный регион. 

Однако устойчивой эта власть 

не была: между членами правя- 

щего триумвирата существовали 

противоречия, кроме того, русское 

правительство не желало терпеть 

сохранение самостоятельности 
Сибирского государства, которое



 

 
 
 
 
 
 

Россия уже считала присоединен- 

ным к собственным владениям. 

Русское правительство не было 

склонно ожидать окончательной 

реставрации Искерского бекства 

или нового возвращения  Шей- 

банидов в Искер: его программа 

предусматривала окончательное 

присоединение территории Си- 

бирского юрта к русскому госу- 

дарству. Реализации этих планов 

способствовали возникшие в 

1585-1587 гг. остроги в централь- 

ной части юрта на стратегически 

выгодных местах, прежде всего 

Тобольск. Уже в начале 1588 г. 

тобольский воевода Д. Чулков 

сумел хитростью пленить Саййид 

Ахмад бека, Кадыр Али бека и 

Ураз Мухаммад султана – всю 

верхушку реставрированного 

Тайбугидского государства. За- 

хваченные в плен сибирские ари- 

стократы были высланы в Москву, 

а Искерское бекство (формально 

– Сибирское ханство) было лик- 

видировано. 

Судьба казахско-сибирских ари- 

стократов в Москве была доста- 

точно спокойной. Ураз Мухаммад 

султан вскоре стал ханом Каси- 

мовского ханства (он погиб в пе- 

риод Смуты в 1610 г.), а Кадыр 

Али бек стал карачи Касимовско- 

го ханства и в начале ХVII века 

написал «Сборник летописей», 

Труд Кадыр Али бека, несмотря 

на массу искажений и замалчива- 

ний, связанных с особенностями 

политической обстановки, до на- 

стоящего времени является одним 

из основных источников по исто- 

рии Сибирского юрта и содержит 

уникальные сведения о существо- 

вании восстановленного Тайбугид- 

ского государства. 

Подводя итоги, можно отме- 

тить, что положение Сибирского 

ханства на протяжении всего его 

существования оставалось относи- 

тельно неустойчивым. Враждеб- 

ность к Шейбанидам местного 
населения, в том числе тюркского, 

которое не забыло времени не- 

зависимого Тайбугидского го- 

сударства, напряженность на 

западной границе с Российским 

государством, отдаленность госу- 

дарственного центра Шейбанидов 

от северных владений создавали 

многочисленные проблемы для 

Кучум хана. В связи с этим пере- 

бравшаяся в Западную Сибирь 

казахская аристократия стала ос- 

новной опорой для поддержания 

власти Шейбанидов  Сибири. 

Особенно осложнилось по- 

ложение после похода Ермака и 

последовавшей за ним русско- 

сибирской войны, совпавшей со 

сменой династии в Центральной 

Азии. Государство распалось, 

сибирско-татарская и сибирско- 

казахская аристократия отказались 

от подчинения Шейбанидам и до- 

вольно быстро перешла на сторону 

России. Хотя наследники Кучум 

хана вели борьбу за независи- 

мость Сибирского ханства вплоть 

до середины XVII в., фактически 

Сибирское  ханство Шейбанидов 

прекратило существование в конце 

XVI в. - вместе с Шейбанидской 

державой Центральной Азии. 

Роль Ураз Мухаммад султана 

на завершающем этапе суще- 

ствования Сибирского ханства 

до настоящего времени не была 

предметом специального рассмо- 

трения. Обращение к источникам 

позволяет сделать вывод, что 

Ураз Мухаммад султан играл 

роль формального хана, суще- 

ствование которого позволяло 

государству сохранить суверенный 

статус ханства, возглавляемого 

представителем Джучидской ди- 

настии. Юный возраст  нового хана 

Сибири не был для этого препят- 

ствием – наоборот, он позволил 

Саййид Ахмад беку сохранять 

полноту власти, на которую хан не 

претендовал. Однако необходимо 

признать, что в 1586 – 1588 гг. 

Сибирский юрт формально воз- 

главлял казахский султан Ураз 
Мухаммад, ставший одним из по- 

следних ханов Сибири. 


