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Цель: проанализировать важность Сыгнака в качестве «портa Дашт-и Кыпчака» 

и как «города-мавзолея» (в котором на протяжении нескольких поколений находи-
лись могилы правителей кочевого государства и было построено много благотвори-
тельных сооружений и мавзолеев для святых) для левого крыла Джучидов, кочевого 
государства Дашт-и Кыпчака. Рассмотреть значение владения Сыгнаком для «каза-
ков / Казахского ханства» (Урусидов из левого крыла Джучидов) при их конфликте с 
Шейбанидами / Абу-л-Хайридами («узбеками») за Туркестанский регион в послед-
ней трети XV в. Исходя из вышесказанного, мы хотели бы переосмыслить значение 
городов для кочевого государства. 

Материалы исследования: были проанализированы следующие материалы: во-
первых, «Мунтахаб ат-таварих-и Муʻини» Муʻин ад-Дина Натанзи, в частности, 
«джадвал (таблица [династии])» в Парижской рукописи данного сочинения, которо-
му до сих пор не уделялось достаточного внимания; «Матлаʻ-и Саʻдайн ва Маджмаʻ-
и Бахрайн» ʻАбд ар-Раззака Самарканди, «Михман-нама-йи Бухара» Фазлаллах ибн 
Рузбихана Хунджи, «Шайбани-нама» Камал ад-Дина ʻАли Бина’и, «Тарих-и Рашиди» 
Мирза Мухаммад Хайдар доглата, «Шараф-нама-йи Шахи» Хафиз-и Таныша ибн 
Мир Мухаммад Бухари, сочинение Кадыр ʻАли Бека (Джамиʻ ат-Таварих) и четыре 
грамоты из Сыгнака. 

Результаты и научная новизна: из описания «Мунтахаб ат-таварих-и Муʻини», в 
частности, джадвала в Парижской рукописи данного сочинения, мы можем увидеть, 
что под властью левого крыла Джучидов города нижнего и среднего течения Сырда-
рьи, в особенноcти, город Сыгнак, начали приобретать характер не только политиче-
ского, военного и экономического центра, как и зимнего пастбища, но также харак-
тер «города-мавзолея». Историческиe источники подтверждают, что уже начиная c 
XIV в. Сыгнак играл роль «городa-мавзолея», что продолжалось вплоть до XVII в. В 
конфликте между казаками (Урусидами из левого крыла Джучидов) и Шейбанидами 
за Туркестанский регион, первым наконец-то удалoсь завладеть Сузаком и Сыгна-
ком, расположенными в северной части этого региона. Причиной, по которой казаки 
пытались завладеть Сыгнаком, было то, что Сыгнак был стольным городом и «горо-
дом-мавзолеем» для левого крыла Джучидов, особенно Урусидов, среди городов 
Туркестанского региона. Также он приобрел для казаков значение как «порт Дашт-и 
Кыпчака», расположенный в северной части Туркестанского региона.  
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Abstract: Research objective: To analyze the importance of Sïghnaq both as the “port 
of Dasht-i Qïpchaq” and as a “mausolean city (where the tombs of rulers of nomadic re-
gimes were placed for generations and many charitable facilities and shrines for saints were 
built)” for the Left Hand of the ulus of Jochi – a nomadic state of the Dasht-i Qïpchaq. 
Another aim is to reexamine the significance of the possession of Sïghnaq for the so-called 
“Qazaq/Kazakh Khanate” (the Urusids from the Jochid Left Hand) in their conflict for the 
Turkestan region with the Shaybānīds/Abū’l-Khayrids (the so-called “Uzbeks”) in the last 
third of the fifteenth century. Through these objectives, I would like to rethink the signifi-
cance of cities for the nomadic regime. 

Research materials: The following materials were analyzed: Muʻīn al-Dīn Naṭanzī’s 
Muntakhab al-Tawārīkh-i Muʻīnī, and especially its jadwar (“table [of the dynasty]”) in the 
Paris manuscript of this work, which has not received sufficient attention; Kamāl al-Dīn 
ʻAbd al-Razzāq Samarqandī’s Maṭlaʻ-i Saʻdayn wa Majmaʻ-i Baḥrayn; Faḍl Allāh b. 
Rūzbihān Khunjī’s Mihmān-nāma-yi Bukhārā; Kamāl al-Dīn ʻAlī Binā’ī’s Shaybānī-nāma; 
Mīrzā Muḥammad Ḥaydar Dughlāt’s Tārīkh-i Rashīdī; Ḥāfiẓ-i Tanīsh b. Mīr Muḥammad 
Bukhārī’s Sharaf-nāma-yi Shāhī; Qādir ‘Alī Beg’s historiography (Jāmi‘ al-Tavārīkh); and 
four additional documents from Sïghnaq. 

Results and novelty of the research: From the description of Muʻīn al-Dīn Naṭanzī’s 
Muntakhab al-Tawārīkh-i Muʻīnī, and especially from the jadwar in the Paris manuscript of 
this work, we can understand that cities under the rule of the Jochid Left Hand in the middle 
and lower Syr-Darya, especially Sïghnaq, began to take on the character not only of political, 
military, and economic centers and winter quarters, but also of “mausolean cities”, as early as 
the fourteenth century. Based on historical sources, Sïghnaq continued to possess the charac-
ter of a “mausolean city” until the seventeenth century. In the conflict for the Turkestan region 
between the Qazaqs (the Urusids from Jochid Left Hand) and the Shaybānīds, the Qazaqs 
finally succeeded in their attempt to possess Suzaq and Sïghnaq, located in the northern part 
of the region. The Qazaqs attempted to possess Sïghnaq because among all the cities of the 
Turkestan region, it was the capital and a “mausolean city” for the Jochid Left Hand, especial-
ly the Urusids. In addition, it had acquired importance for the Qazaq nomadic state as “the 
port of Dasht-i Qïpchaq” located in the northern part of the Turkestan region. 

Keywords: Sïghnaq, “port of Dasht-i Qïpchaq”, “mausolean city”, Turkestan region, 
jadwar of Muntakhab al-Tawārīkh-i Muʻīnī, Jochid Left Hand, Urusids, Qazaq/Kazakh 
Khanate 
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Как известно, Сыгнак располагался в нижнем и среднем течении Сыр-
дарьи1 и процветал как центр торговли между Дашт-и Кыпчаком и оседлым 
миром (Маверанахром). Ибн Рузбихан называет Сыгнак «портом Дашт-и 
Кыпчака (бандар-и Дашт-и Кыпчак)», сравнивая Дашт-и Кыпчак с морем 
[40, p. 199; 33, с. 116], Хафиз-и Таныш сообщает, что Сыгнак «издревле был 
стольным городом государей Дашт-и Кыпчака (тахтгах-и падшахан-и 
Дашт-и Кыпчак)» [34, с. 225]. 

Туркестанский регион (нижнее и среднее течение Сырдарьи), включая 
Сыгнак2, был важным политическим, военным и экономическим районом, 
                                                           

1 Существуют различные способы написания и чтения Сыгнака: Сугнак, Саганак, 
Сунак, Сығанақ и др. Нынешние развалины Сыгнака называются «Сунак-Курган / Сунак-
Ата» [4; 37].  

2 В источниках с XIV до XVI вв. нижнее и среднее течение Сырдарьи, в том числе та-
кие города, как Сыгнак, назывались регионом «Туркестан» [21, с. 11–13]. Однако использо-
вание наименования «Туркестан» менялось в зависимости от времени и места использова-
ния. Об этом см. [49]. 

Рис. 1. Города нижнего и среднего течения 
Сырдарьи [5, с. 192]. 

1 – точно локализованные города; 2 – приблизительно 
локализованные города; 3 – средневековые почтовые и 

караванные пути; 4 – городища; 5 – сухие русла 
Fig. 1. Cities of the lower and middle reaches  

of the Syr Darya [5, p. 192]. 
1 – precisely localized cities; 2 – approximately localized 

cities; 3 – medieval postal and caravan routes;  
4 – fortified settlements; 5 – dry riverbeds
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также важным зимним пастбищем для кочевого государства. Кроме того, 
владение Туркестанским регионом повлияло на баланс сил между кочевым 
государством Дашт-и Кыпчака и государством Мавераннахра [3, с. 109–148; 
21; 42, p. 58–64].  

Сыгнак стал главным городом левого крыла Джучидов (Улус-и Джучи, 
Золотой Орды, Golden Horde)3 в XIV в. [9, с. 229; 31, с. 151–170; 37; 45, 
p. 282–283]. После этого «казаки / Казахское ханство», которые/ое последо-
вали/ло за левым крылом (Урусидами), в последней трети XV в. вступили в 
конфликт с Шейбанидами («узбеками»), сосредоточась на территории Тур-
кестанского региона, включая Сыгнак [3, с. 109–148; 22; 29; 42]. Затем, как 
отметил А.Ю. Якубовский, Сыгнак «постепенно сделался местом погребения 
степных ханов, сначала узбекских, а потом казахских» [37, с. 138]. 

А.Ю. Якубовский, использовав исследование П.И. Лерха и В.В. Бартоль-
да, провел исследования по истории Сыгнака и левого крыла Джучидов од-
новременно с отчетом о раскопках развалин Сыгнака (Сунак-Кургана / Су-
нак-Ата)4 [9, с. 222–248; 37]. Т. Кавагучи [45, p. 276–292], И. Вашари [60], 
К. Ускенбай [31, с. 147–226] и др. исследовали политическую историю левого 
крыла Джучидов, обратив внимание на Сыгнак5. Также конфликт между ка-
заками и Шейбанидами в последней трети XV в. изучали В.В. Вельяминов-
Зернов, А.А. Семенов [29], Б.А. Ахмедов [3, с. 109–148] и Т. Хорикава [42] со 
стороны Шейбанидов, а К.А. Пищулина [21; 22] – со стороны казаков. 

В этой статье, используя результаты предыдущих исследований, мы об-
суждаем важность Сыгнака как «порта Дашт-и Кыпчака» и как «города-
мавзолея» для кочевого государства Дашт-и Кыпчака. «Город-мавзолей» – 
город, в котором на протяжении нескольких поколений были помещены мо-
гилы правителей кочевого государства, и было построено много благо-
творительных сооружений и мавзолей для святых по системе вакфа [41, 
p. 21–23]6. Также мы проанализируем значение владения Сыгнаком для каза-
ков в конфликте с Шейбанидами. В свете вышесказанного мы хотели бы пе-
реосмыслить значение городов для кочевого государства. 

 
Сыгнак в период правления левого крыла Джучидов 

 
Сыгнак впервые появился в «Худуд ал-‘Алам» в конце X в., затем был 

под властью огузов и вскоре стал стольным городом кыпчаков. В XII в. ниж-
нее и среднее течение Сырдарьи, включая Сыгнак, постепенно оказались под 
властью государства Хорезмшахов [37, с. 123–127; 54, p. 3–4]. А.Ю. Якубов-
                                                           

3 О наименовании этого государства см. [48, p. 167–170]. 
4 O последних раскопках развалин Сыгнака (Сунак-Кургана / Сунак-Ата) см. [4].  
5 Об истории левого крыла Джучидов (Орда Уруса), также см. [10; 23; 31, с. 114–146; 

38, p. 136–175; 39]. Однако левое крыло в этих исследованиях называется «Кок Орда» или 
«Ак Орда». Об этой проблеме, см. прим. 7. 

6 М. Ханеда также отметил, что система вакфов играла важную роль в строительстве 
и поддержании города, и рассматривал городское строительство кочевого государства, с 
одной стороны, как «пастбищный город» (который имеет военное и экономическое зна-
чение в качестве связующего пункта между городом и пастбищем), с другой стороны, как 
«город-мавзолей» [41]. С этой точки зрения можно считать, что Сыгнак сочетал обе эти 
стороны. 
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ский писал, что нижнее и среднее течение Сырдарьи соединяли «кочевую 
степь с разными частями Средней Азии», и среди них «Сыгнак и был типич-
ным рынком на границе степи и культурной полосы» [37, с. 124–127]. Хотя 
А.Ю. Якубовский подчеркивает важность города для государства Хорезмша-
хов, конечно же, для огузов и кыпчаков, которые были кочевыми государст-
вами в степи, владение нижним и средним течением Сырдарьи, включая 
Сыгнак, также имело большое значение, потому что контроль над этими тер-
риториями позволял управлять торговлей между степным и оседлым мирами. 

Монгольские завоевания в Средней Азии и Восточной Европе, начав-
шиеся в начале XIII в., разрушили государство Хорезмшахов и разгромили 
города нижнего и среднего течения Сырдарьи, включая Сыгнак. После этого 
он на некоторое время исчезает из источников, за исключением только запи-
си о том, что Киликийский армянский государь прошел через Сыгнак [37, 
с. 127–128; 54, p. 3–4]. 

Туркестанский регион (нижнее и среднее течение Сырдарьи) был вос-
становлен в начале XIV в., что было тесно связано с политикой левого крыла 
Джучидов. Правление левого крыла Джучидов, которое началось с Орда-
Еджена, старшего сына Джучи, первоначально установило свою ставку в бас-
сейне реки Иртыш. Постепенно, во время беспорядков в конце XIII – начале 
XIV вв., они переместили свою ставку в нижнее и среднее течение Сырдарьи 
[39, p. 5–26]. Согласно «Мунтахаб ат-таварих-и Муʻини», который включает в 
себя подробную информацию о левом крыле, но одновременно содержит неко-
торые проблемные утверждения7, и монетам Мубарак-Ходжи, правителя левого 
крыла, отчеканенных в Сыгнаке в 768 (1366–67) и 769 (1367–68) гг.8, города в 
нижнем и среднем течении Сырдарьи были восстановлены под властью левого 

                                                           
7 «Мунтахаб ат-Таварих-и Муʻини» – пересмотренный источник «Анонима Исканда-

ра» [47, p. 121–125]. Что касается «Мунтахаб ат-Таварих-и Муʻини», было отмечено, что 
в генеалогии и времени правления Джучидов есть много ошибок [см. 7, с. 10–15; 13, 
с. 195–204; 24; 48, p. 176, n. 18], и, в частности, в этом источнике содержится большая 
путаница касательно Джучидов, поскольку правое крыло (Улус Бату) там называется 
«Кок Ордой», а левое крыло (Улус Орды) – «Ак Ордой», что противоречит действитель-
ности [последние исследования по этой проблеме, см. 16; 19; 26; 31, с. 81–113]. На наш 
взгляд, по крайней мере во второй половине XIV в., было признано, что под «Ак Ордой» 
имелось в виду правое крыло или все Джучиды, в то время как под «Кок Ордой» – левое 
крыло; хотя трудно судить о том, были ли «Ак Орда» и «Кок Орда» наименованиями, 
существовавшими с начала основания владений Джучидов [48, p. 177].  

8 Нумизматические изыскания Е.Ю. Гончарова и исследования А.Г. Гаева и И. Ва-
шари показали, что чеканка Мубарака Ходжи, которая прежде датировалась 728 (1327–
28) и 729 (1328–29) гг., в действительности следует датировать 768 (1366–67) и 769 (1367–
68) гг. Кроме того, исследователи идентифицировали Сасы-Бугу б. Ногай в «Мунтахаб ат-
Таварих-и Муʻини», который прежде считался Ордаидом, с Сасы и/или Ногаем б. Сасы из 
Тука-Тимуридов (Тока-Темюридов) (Ногай б. Сасы также зовется Сасы-Нокаем или Кара-
Ногаем, который восстановил левое крыло в «Чингиз-наме / Кара Таварих» [32, ф. 37б–
40а, 41б, с. 49–51, 53; 58, f. 51b–53a, 54a–b, p. 38–41, 44]), а также – Мубарак-Ходжы с 
выходцем из Тука-Тимуридов (двоюродный брат Ногая б. Сасы) [7, с. 10–15; 8; 60; см. 31, 
с. 165–170]. Это подтверждает возвышение Тука-Тимуридов после прекращения правле-
ния Ордаидов в левом крыле в это время [14; 36; 45, p. 282–284, 287–292]. О монетах 
Сыгнака, также см. [6, с. 112–116; 20; 35, с. 13–14]. 
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крыла, а его столицей был Сыгнак [9, с. 229; 37, с. 129–130]9. В «Мунтахаб ат-
Таварих-и Муʻини» есть следующие записи о правителях левого крыла: «могила 
его (т.е. Сасы-Буги) находится в богохранимом [городе] Сауране»; «большую 
часть медресе, ханака, мечетей и прочих благотворительных учреждений, кото-
рые находятся в Отраре, Сауране, Дженде и Барчкенде, устроил он (т.е. Эрзен) 
… могила его находится в городе Сыгнаке» [53, p. 88–89; 27, с. 129–130]. 

Кроме того джадвал (таблица [династии]) в парижской рукописи «Мун-
тахаб ат-Таварих-и Муʻини», не вошедший в издание Дж. Аубина и не полу-
чивший достаточного внимания, довольно интересен. По словам Т. Кавагучи, 
парижская рукопись включает в себя 28 джадвала, и там написаны имена 
правителей и их отцов, продолжительность правления, места захоронения, 
причины смерти и так далее; к тому же джадвал «представляет собой не про-
сто повторяющееся сокращение текста, но содержит важную информацию, 
которой нет в тексте или других исторических материалах» [47, p. 124–125, 
140–141]10. В джадвале «Кок Орды» и «Ак Орды» [52, f. 303b. см. рис. 2] 
Сыгнак отмечен в графе места захоронения (мадфан-ха) 10 правителей «Ак 
Орды» (т.е. левого крыла) (Саси-Бугы, Эрзена, Черкеса, Мухаммад-Ходжы 
[т.е. Мубарак-Ходжы], Чимбая, Уруса, Токтакии, Тимура, Токтамыша и неиз-
вестного) и Менгу-Тимура (Монкке-Темюра) из «Кок Орды» (т.е. правого 
крыла). К тому же в графе места захоронения следующих 5 правителей «Ак 
Орды» (неизвестного, Тимур-Кутлуга, Шадибека, Тимур-Султана и Джалал 
ад-Дина) Сыгнак вначале отмечен, потом исправлен на Самарканд, Сарай, 
Сарай, Ширван и Сарай. Конечно, в отношении описания Джучидов в «Мун-
тахаб ат-Таварих-и Муʻини» отмечается, что оно содержит некоторые проб-
лемы [см. прим. 7, 8], поэтому мы не можем рассматривать все записи джад-
вала как достоверные факты. Тем не менее, вполне вероятно, что в джадвале 
присутствует отражение некоторых исторических событий или восприятие 
автора о Сыгнаке в качестве места захоронения правителей11. 
                                                           

9 Существует теория, что Тенибек (Танибек), сын Узбека, в то время находился на 
троне Сыгнака (около в 740 (1339–40) – 741 (1340–41) гг.) [9, с. 234; 31, с. 151–156]. Од-
нако в «Хосрау и Ширин» Кутба, который является источником этой теории, упоминается 
название только Ак Орды, а не Сыгнака [18, с. 32–34], поэтому необходимо тщательно 
рассмотреть эту теорию.  

10 Т. Кавагучи также представляет и анализирует джадвал Тимуридов [47, p. 141–143]. 
11 Интересно также, что в графе амира ал-умара’, помимо имен Нангудая, Тоглу-Бая, 

Могул-Буги, Ильяса, Кара-Кисека (вероятно, из Чингизидов), Балтычака, Идегея (Едигю), и 
др., которые появляются в тексте «Мунтахаб ат-Таварих-и Муʻини», есть еще не упомяну-
тые там имена ‘Али-Бека как амира ал-умара’ Токтамыша и Булат-Тимура (Булад-Темюра) 
как амира ал-умара’ Бердибека. ‘Али-Бек из кунгратов перешел со стороны Урусидов на 
сторону Токтамыша и стал влиятельной фигурой в правление последнего [28, с. 34–35; 46, 
p. 83–84]. Булат-Тимур после смерти ханов Хызра и Тимур-Ходжи взял Булгар и там чека-
нил монеты в 768 (1366–67) с именем «покойного Джанибека» и своим именем. В 1367 г. 
Булат-Тимур был убит ханом Азизом [28, с. 61]. Также Бек-Кутлу, амира ал-умара’ Тимур-
Ходжы, Азиза и Хаджи, может быть Кутлу-Бугой (Кутлуг-Бугой), который был беком Джа-
нибек-хана и, согласно «Чингиз-наме / Кара Таварих», Хызр-хана [28, с. 115; 32, ф. 40а–б, 
с. 51–52; 58, f. 53a–b, p. 41–42] Таким образом, очень интересным представляется то, что 
джадвал содержит информацию, включая места захоронения, которых нет в тексте. Анализ 
данного джадвала было проведено мною в другой статье [56].  
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Рис. 2. Джадвал «Кок Орды» и «Ак Орды»  
в Парижской рукописи «Мунтахаб ат-Таварих-и Муʻини» [52, f. 303b] 

Fig. 2. Jadwar of the “Kok Orda” and “Ak Orda”  
in the Parisian manuscript of “Muntakhab al-Tawārīkh-i Muʻīnī” [52, f. 303b] 
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В «Чингиз-наме / Кара таварих» содержатся следующие интересные рас-
сказы о вилайатах Сырдарьи и Сыгнака: Чингиз-хан отдал Еджену (Иджану, 
т.е. Орде) левое крыло (сол колы) с вилайатами на Сырдарье; левое крыло увел 
на берега Сырдарьи Тенгиз-Буга, который не был Чингизидом в правление Бер-
дибек-хана12; Кара-Ногай из Тука-Тимуридов, убив Тенгиз-Бугы, стал ханом на 
берегу Сырдарьи внутри левого крыла и правил вилайатами Туркестана; Урус-
хан правил всем вилайатом Туркестана, и его орда спустилась на берега Сыр-
дарьи [32, ф. 17б–18б, 36б–40а, 41б–42а, с. 29–30, 47–51, 53; 58, f. 39a–b, 50a–
53a, 54a–55a, p. 12–13, 36–41, 44–46]13. Также сообщается, что Берке-хан (по 
«Чингиз-наме / Кара Таварих» он был мусульманином с рождения), не будучи в 
состоянии находиться среди неверных, пришел в Сыгнак, присоединился к 
Шайху Сайф ад-Дин Бахарзи, который был мюридом Шайха Наджм ад-Дин 
Кубра, и начал служить [32, ф. 22а-б, с. 33–34; 58, f. 41a–42a, p. 17–18]14. Хотя 
эти рассказы включают в себя элементы легенды, они передают, что вилайаты 
Сырдарьи были политическим центром левого крыла. Кроме того, в этом тексте 
Сыгнаку придается определенное религиозное значение. 

Из вышесказанного мы можем увидеть, что под властью левого крыла го-
рода в нижнем и среднем течении Сырдарьи, особенно Сыгнак, стали приобре-
тать характер не только политического, военного и экономического центра, но 
и зимнего пастбища, и как «города-мавзолея», уже в XIV в., т.е. намного рань-
ше, чем указал А.Ю. Якубовский. 

После смерти Бердибека в 1359 г., Джучиды вступили в период «смуты» 
и реорганизации, а Тука-Тимуриды и Шейбаниды стали возвышаться. Среди 
них Урус из Тука-Тимуридов15 совершил походы на правое крыло из Сыгна-
ка, а Токтамыш из Тука-Тимуридов вступил на престол в Сыгнаке при под-
держке Тимура, и в 1380 г. Джучиды воссоединились [14; 45, p. 282–292]. 
Можно сказать, что Сыгнак сыграл роль политической и военной базы снача-
ла во времена Уруса, а затем и Токтамыша. 

Далее обратим внимание на Барака16, внука Уруса. Когда отношения меж-
ду Бараком и Улуг-Беком из Тимуридов прервались на почве трений за 
владениe Сыгнаком (830 / 1426–27 г.), Барак сказал: «Пастбище Сыгнака по 
закону и обычному праву принадлежит мне, так как дед мой Урус-хан в Сыг-
наке воздвиг (постройку)» [43, p. 377; 27, с. 197]. «Пастбище Сыгнака» означа-
                                                           

12 «Чингиз-наме / Кара Таварих» сообщает, что Тенгиз-Буга заставил огланов Джучи-
дов построить мавзолей для его отца Джил-Кутлы [32, ф. 17б, 37б, с. 29, 48; 58, f. 38b, 
50b–51a, p. 10–11, 37]. В.П. Юдин указывает на возможность идентификации этого мав-
золея с остатками Кок-Кесене («синий мавзолей»), расположенными в окрестности Сыг-
нака, о которых упоминает А.Ю. Якубовский [36, с. 62]. Однако А.Ю. Якубовский связы-
вает Кок-Кесене с могилами узбекских ханов (см. далее). 

13 Несмотря на различия в деталях, подобные рассказы можно найти в «Умдет ал-
ахбар» Абдулгаффара Кырыми [1, кн. 1, ф. 258а–б, 264б–265б, 266а–б; кн. 2, с. 42–43, 56–
59, 60]. О взаимосвязи между двумя источниками см. [11, с. 47, 50; 58, p. xvii].  

14 Подобный рассказ можно найти в «Умдет ал-ахбар» [1, кн. 1, 259б; кн. 2, с. 45–46]. 
15 В отношении происхождения Уруса высказывались предположения, что он был либо 

Ордаидом, либо Тука-Тимуридом. Сейчас версия происхождения из Тука-Тимуридов широ-
ко поддерживается [7, с. 14; 13, с. 195–204; 25; 36, с. 67; 38, p. 83–84; 45, p. 289; 55, p. 23, 
n. 15; 60], но существует также версия происхождения из Ордаидов [30, с. 139–144; 31, 
с. 172–184]. Деятельность Уруса более подробно рассматривает К. Ускенбай [31, с. 185–226]. 

16 О деятельности Барака см. [12, с. 204–212; 55, p. 5–9]. 
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ет зимнее пастбище. Неизвестно, какую постройку воздвиг Урус-хан, но, веро-
ятно, она включала в себя религиозные объекты. Таким образом здесь проявля-
ется характер Сыгнака как «города-мавзолея» для Урусидов. 

 
Сыгнак в конфликте между казаками и Шейбанидами 

в последней трети XV в. 
 

В 1440–60-х гг. Абу-л-Хайр из Шейбанидов занял Туркестанский регион, а 
также господствовал на большей части Дашт-и Кыпчака. Джанибек (сын Бара-
ка) и Гирей (Герай, внук Токтакии, сын Уруса) были не в состоянии противо-
стоять Абу-л-Хайру и вынуждены были бежать в западную часть Могулистана. 
Однако в 1470–90-х гг., после смерти Абу-л-Хайра, они возобновили активную 
деятельность по установлению влияния в Дашт-и Кыпчаке. В тоже время в 
борьбу за Туркестанский регион включились и казаки (Урусиды), Шейбани 
(внук Абу-л-Хайра), могулы, Тимуриды и мангуты (ногаи). Далее рассмотрим 
причину, по которой казаки пытались завладеть Сыгнаком в этом конфликте, и 
значимость владения Сыгнаком при завершении этого конфликта. 

Приблизительно в период развития конфликта Урусиды начали назы-
ваться «казаки», потому что Джанибек и Гирей совершили действия «казака / 
казакылыка» в борьбе с Шейбанидами, и этот режим в исследованиях назы-
вается «Казахское ханство». Однако из описаний источников того времени 
видно, что признание «Урусидов», унаследовавших левое крыло, было более 
важным внутри Джучидов, чем признание «казаков / казахов» [17, с. 122–123; 
55, p. 9–15]17. В данной статье этот режим называется «казаки». 

В 1470-х гг. казаки (Бурундук, сын Гирея) победили в битве у перевала 
Согунлук, куда они продвинулись из Сузака, а Шейбани – из Сыгнака, и ка-
заки установили свою власть над силами Шейбани в восточном Дашт-и Кып-
чаке [22, с. 113–114; 54, p. 10–11]. Позже, примерно в начале 1490-х гг., Шей-
бани снова занял Сыгнак, но после трехмесячной осады казаками жители 
Сыгнака сдали город Бурундуку. В то время жители говорили: «Прежде этот 
вилайат принадлежал Бурундук-хану. Целесообразно передать нам этот ви-
лайат Бурундук-хану, чтобы тем самым устранить неприятности (фитна)» 
[44, p. 35; 15, с. 112]. К.А. Пищулина анализирует отношение жителей Сыг-
нака: «Городская верхушка поддерживала, видимо, потомков бывших владе-
телей Сыгнака и других городов Присырдарьи – ханов Ак-Орды (т.е. левого 
крыла)» [22, с. 115]. Также отметим, что Бурундук принадлежал к Урусидам, 
которые имели тесную связь с Сыгнаком среди левого крыла Джучидов. 

Рассмотрим причину, по которой казаки попытались вернуть Сыгнак. 
Как упоминалось выше, Туркестанский регион, расположенный между степ-
ным миром (Дашт-и Кыпчаком) и оседлым миром (Мавераннахром), был 
важным местом во всех отношениях: политических, военных, экономических 
и зимних пастбищных. Среди них Сыгнак был столичным городом и «горо-
дом-мавзолеем» левого крыла Джучидов с XIV в., и был очень тесно связан с 
Урусидами. Следует также отметить, что Сыгнак стал самым северным горо-
дом в Туркестанском регионе, так как города ниже по течению от Сыгнака 
прекратили свое существование после середины XV в. [37, с. 134]. По этой 
                                                           

17 Образованию Казахского ханства посвящено много исследований. О недавних ис-
следованиях см. [2, с. 104–198; 50, p. 97–139; 55]. 
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причине вышеупомянутый Ибн Рузбихан называл Сыгнак «портом Дашт-и 
Кыпчака». Ибн Рузбихан сообщает о торговле между Дашт-и Кыпчаком и 
Мавераннахром, которая велась через «порт Дашт-и Кыпчака» Сыгнак: «Вла-
дение (мамлакат) Сыгнак – конец благоустроенных земель северной сторо-
ны области Дашта. … Этот город в действительности является портом Дашт-
и Кыпчака. … Так как [Сыгнак] является началом благоустроенности центра 
того владения по отношению к обитателям Дашта, то купцы владений и ме-
стностей Дашт-и Кыпчак до пределов реки ‘Адил (т.е. Волга), которые явля-
ются северным краем благоустроенных [земель] и примыкают к побережью 
Бахр ал-Мухит (т.е. Каспийское море), сделали город Сыгнак портом своих 
[и] приводят сюда торговые товары. Купцы областей Туркестана, Маверан-
нахра и с Востока до пределов Кашгара, Хотана привозят в Сыгнак товары 
этих стран и совершают с людьми Дашта торговые следки и обмен» [40, 
p. 199–200; 33, с. 116–117]. Таким образом «из всех городов Туркестана Сыг-
нак был наиболее тесно связан с Дашт-и Кыпчаком» [21, с. 16] и являлся 
чрезвычайно важным городом для казаков, которые были кочевым государ-
ством в Дашт-и Кыпчаке. Такая значимость Сыгнака заставила казаков попы-
таться вернуть этот город, что в конце концов им удалось сделать. 

Ситуация сильно изменилась после передачи могулами (Султан-Мах-
мудом) Отрара Шейбани. «Тарих-и Рашиди» сообщает, что это вызвало вражду 
между казаками и могулами: «По этой причине между сыновьями казаков Ги-
рей-хана и Джанибег-хана [и] Султан-Махмуд-ханом издавна существовавшая 
искренняя взаимная дружба сменилась теперь враждой. [Сыновья Джанибег-
хана и Гирей-хана говорили:] “Шахибег-хан (т.е. Шейбани) является нашим 
врагом. Как же ты ставишь его в Туркестане в противодействие нам?”. Словом, 
в связи с этим конфликтом между Султан-Махмуд-ханом и казак-узбеками 
(узбек-и казак)18 дважды происходили сражения. В обоих случаях поражение 
потерпел [Султан-Махмуд-]хан» [51, p. 152; 15, с. 206–207]. Казаки начали 
агрессивно атаковать Отрар, и, наконец, был установлен мир между Бурунду-
ком, Шейбанидами и могулами через брачные отношения, хотя и временно 
(около в 1495–96 г.). Казаки завладели Сузаком и Сыгнаком, расположенными 
в северной части Туркестанского региона [22, с. 118; 42, p. 54]. 

Что касается конечных результатов этого конфликта, интерпретация со 
стороны Шейбанидов гласит: так как Шейбани взял под контроль почти весь 
Туркестанский регион, за исключением северной части, ему удалось победить 
Мавераннахр [42, p. 54–55]. С другой стороны, интерпретация со стороны ка-
заков гласит: «Казахские ханы в длительной борьбе с Шейбанидами воспре-
пятствовали восстановлению их власти в рамках бывшего ханства Абулхайра, 
и Мухаммад Шейбани в 1500 г. с частью подвластных ему кочевых узбеков 
ушел в Мавераннахр, где, опираясь на завоеванные им города южной части 
Туркестана, направил свои захватнические устремления на тимуридское госу-
дарство, о слабости которого он хорошо знал» [22, с. 119]. Я согласен с по-
следним мнением в отношении Сыгнака. Как упоминалось выше, причиной, по 
которой казаки попытались завладеть Сыгнаком, является то, что он приобрел 
различные значения для кочевого государства казаков, как «порт Дашт-и Кып-
чака», расположенный в северной части Туркестанского региона. 

                                                           
18 О термине «казак-узбеками (узбек-и казак)» см. [50, p. 124–126; 55, p. 12–13]. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в начале конфликта казаки не 
демонстрировали никакой экспансии на южную часть Туркестанского регио-
на, но после передачи могулами Отрара Шейбани начали агрессивно атако-
вать южную часть. Вероятно, это связано с тем, что владение Отраром Шей-
бани былo большой угрозoй для казаков, так как именно он пытался достичь 
гегемонии в Дашт-и Кыпчаке, а не Тимуриды или могулы. Можно считать, 
что целью нападения казаков на южную часть Туркестанского региона было 
торможение продвижения Шейбани на север, а не расширение территории. В 
результате конфликта последней трети XV в. казаки сдержали продвижение 
Шейбанидов на Дашт-и Кыпчак и защитили северную часть Туркестанского 
региона вокруг Сыгнака, и установили гегемонию в Дашт-и Кыпчаке. 

 
Сыгнак после XVI в. 

 
Наконец, посмотрим на Сыгнак после XVI в. В начале XVI в. Ибн Рузби-

хан сообщает: «Могилы и гробницы всех ханов узбеков из шибановцев, юрты 
которых в старину были близки к Туркестану, находятся в самом Сыгнаке и в 
его округе, потому что он является окраиной благоустроенной области, в 
которой имеются городские власти, основание мечети и рынок, а по ту сто-
рону его – обширная степь, где нет ни признака благоустройства. Признаков 
городов в ней совсем не существует. Поневоле, из именитых ханов Дашта 
гроб каждого, кому наступал час предопределенной смерти, обязательно дос-
тавляли в Сыгнак, над могилой его воздвигали здание, похожее на купол» 
[40, p. 201; 33, с. 117–118]. О могиле Абу-л-Хайра в Сыгнаке говорится в со-
чинении Кадыр ‘Али Бека (сост. в 1602 г.): «Булгайр-хан (т.е. Абу-л-Хайр) 
был падишахом вилайата Ташкента [и] Туркестана. Его могила находится в 
городе Сыгнаке [59, рук. СПб, ф. 144a–b; рук. Казань, ф. 64b]19. Таким обра-
зом, здесь ярко прорисован характер Сыгнака как «города-мавзолея». 

А.Ю. Якубовский связывает остатки Кок-Кесене («синий мавзолей»), 
расположенные в окрестности Сыгнака, с могилами узбекских ханов, о кото-
рых сообщает Ибн Рузбихан [9, с. 231; 37, с. 157–158]. Также есть мнение, 
что Кок-Кесене является усыпальницей Абу-л-Хайра. Интересно, что архео-
логические исследования показывают, что к югу от Сыгнака есть огромное 
кладбище с Кок-Кесене, и один из мавзолеев, расположенный вблизи Кок-
Кесене, видимо, относится ко второй половине XV в. [4].  

Кроме того, четыре документа XVI – первой половины XVII вв. из Сыг-
нака указывают на существование здесь мавзолеев святых [15, с. 313–319; 37, 
с. 136–137; 54, p. 15–16]. Вышеизложенное показывает, что Сыгнак продол-
жал функционировать как «город-мавзолей» в XVI в., был широко признан и 
известен в этом статусе20. 

На вопрос о том, какое значение имели города для кочевого государства, 
есть много ответов: важный политический, военный и экономический центр, 
важное зимнее пастбище. Во многих отношениях Сыгнак был «портом Дашт-
и Кыпчака» для левого крыла Джучидов, Урусидов и казаков, но и характер 
«города-мавзолея» также оставался весьма важным для кочевого государства. 

 
 

                                                           
19 Об этом сочинении см. [17]. 
20 Однако такие роли Сыгнака постепенно переместились в Ясы (Туркестан) см. [57]. 
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