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Одним из политических факторов, благоприятствовавших образованию Казахского ханства, было 

политическое положение державы Тимура в середине XV в. С одной стороны, если взаимоотношения этого 
государства с северной частью Могулистана привели к поднятию флага казахского государства в 
Семиречье, то с другой стороны, некоторые события тех лет позволяют выяснить время образования 
Казахского ханства. Поэтому для нас представляется очень важным представить внешнюю и внутреннюю 
политику государства Тимура середины XV в. 

Можно отметить, что в исторической науке проблемы государства Тимура в Центральной Азии 
довольно хорошо исследованы. Даже есть специальные труды, посвященные отдельным вопросам истории 
этого государства XV в. [1]. В этой связи мы в целом рассмотрим ранее исследованные проблемы 
внутреннего и внешнеполитического положения Мавераннахра 40-50-х гг. XV в. и остановимся более 
подробно на вопросах, касающихся образования Казахского ханства. 

Созданная Тимуром в результате завоевательных сражений империя не была единой в смысле 
этнополитического, культурного и экономического развития. И хотя унаследовавший от отца трон 
младший сын Тимура Шахрух возглавлял в течение 40 лет империю, возникавшие периодически в разных 
областях империи волнения и сепаратистские движения показывали отсутствие ее целостности. Будущие 
политические коллизии, а также борьба за престол начались уже при жизни Шахруха в начале 40-х годов 
XV в. В тот период касательно проблемы наследия трона объявилось несколько претендентов в среде 
правящей династии, и хотя и втайне они начинают готовиться к будущей борьбе. Как показал                          
В.В. Бартольд, Шахрух совсем состарившись, и, достигнув преклонных лет, все же официально не объявил 
наследника среди своих сыновей и внуков [2]. Несмотря на это, в начале 40-х годов объявилось несколько 
претендентов, надеявшихся занять престол Герата. Первым и главным претендентом считался старший сын 
Шахруха, правитель Самарканда Улугбек, вторым – следующий сын Шахруха, правитель Балха – 
Мухаммед Джуки. Управлявшая в действительности империю супруга Шахруха Гаухар-шад желала видеть 
правителем одного из своих внуков – Ала ад-даула, Шахруху же близок был один из многочисленных 
внуков, не объявленный официально наследником трона, сын Улугбека Абд ал Латиф [3]. При жизни 
Шахруха претенденты втайне держали свои надежды. Тем не менее, каждый из них любым путем 
готовился унаследовать престол. 

14 марта 1447 г. (по другим источникам 12 марта) Шахрух заболевает в одном из западных походов и 
вскоре умирает [4]. Не дожидаясь похорон Шахруха, претенденты на трон Герата начали междоусобную 
войну. Так как в трудах В.В. Бартольда эта борьба хорошо освещена, мы обратим внимание только на 
некоторые ее стороны и результаты. Если разделить на несколько этапов шедшую после смерти Шахруха в 
среде династии Тимуридов борьбу за престол, то к первому этапу относится период с марта до последнего 
месяца 1447 года. Основные события происходят в области Хорасан и престол Герата наследует главный 
претендент Ала ад-даула. Улугбек же наследует располагавшейся на левой стороне Амударьи областью 
Балх, и ставит правителем ее одного из сыновей – Абд ал Латифа. И хотя, Ала ад-даула наследует Герат, его 
власть не распространяется на весь Хорасан. Там, в области Мазендаран устанавливается власть внука 
Шахруха, одного из сыновей Байсункара – Абулкасима Бабура [5]. 

В конце 1447 года между правителями Мавераннахра и Хорасана по взаимной договоренности 
устанавливается пусть временный, но все же мир [6]. Но это спокойствие было кратковременным. Весной 
1448 года Улугбек вторгшись в Хорасан, начинает второй этап междоусобной борьбы династии Тимуридов.  

Ко второму этапу борьбы можно отнести следующие события: 90 000 войско Улугбека и Абд ал 
Латифа нанесло поражение воинам Ала ад-даула под городком Тарнаба в области Герат; а) Ала ад-даула 
бросился в бегство и вынужден был укрыться у Абулкасима Бабура; б) Улугбек подчинил Герат и 
окружающие его города где силой, где миром и продолжил на запад свой поход для захвата всего Хорасана. 
Но возникший среди эмиров Герата мятеж, вынудил вскоре Улугбека возвратиться в конце ноября; а поход 
правителя государства «кочевых узбеков» хана Абулхаира на Самарканд принудил повернуть Улугбека из 
Хорасана в Мавераннахр; оставив одного из сыновей Абд ал Латифа в Герате, сам вернулся в Самарканд; 
но через две недели Абулкасим Бабур изгнал из Герата Абд ал Латифа [7].  

Весной 1449 года Улугбек планирует новый поход на Хорасан, но это ему осуществить не удается. 
Причиной тому стала вынужденная борьба с собственным сыном Абд ал Латифом. Таким образом, с весны 
1449 года начинается третий этап борьбы династии Тимуридов. Сражение между сыном и отцом 
происходит в Мавераннахре. Причины борьбы между Улугбеком и Абд ал Латифом тщательно изучены 
В.В. Бартольдом [8]. Эта борьба в конце октября 1449 года заканчивается поражением Улугбека, а затем и 
убийством последнего. Итак, третий этап завершается захватом престола Мавераннахра сыном Улугбека 
Абд ал-Латифом. 

В период борьбы Улугбека с Абд ал-Латифом в поле зрения начинают попадаться и другие потомки 
Тимура. Рожденный от сына Шахруха Ибрагима Абдулла мирза и Абу Саид мирза – сын Султан Махмуда, 
внук Миран шаха, бывшие на стороне Улугбека, попали в плен, но не были убиты. Захвативший власть Абд 
ал-Латиф, жесткими мерами беспощадно подавляет всех, кто выступает против него. Недовольные его 
политикой не могли организовать сопротивление, но были готовы в любой момент путем заговора его 
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свергнуть. По утверждению В.В. Бартольда организаторы заговора были нукерами Улугбека и Абл ал-
Азиза, которые ставили задачей отмстить за смерть своих правителей [9]. 8 мая 1450 года в результате 
заговора Абд ал-Латиф был убит, а престол был занят освобожденным из плена Абдуллой. 

Но с приходом к власти Абдуллы в политической жизни Мавераннахра не наступил покой, более того, 
борьба за трон еще более усилилась. Духовенство и городской глава Бухары освободили из плена потомка 
Тимура Абу Саида мирзу и принесли ему клятву и тот не медля отправился в Самарканд. Однако Абу Саид 
потерпел поражение от Абдуллы и был вынужден бежать на север в соседнее государство «кочевых 
узбеков». В это время в Хорасане между тремя внуками Шахруха Султан Мухаммед, Абулкасим Бабур и 
Ала ад-даула вновь разгорается борьба за престол Герата, области Балх, Гисар и Шапурган оказываются во 
власти Ала ад-даула, который выступает в поход в Самарканд против Абдуллы. В свою очередь Абдулла 
мырза также выступает своим войском. Но открытого сражения между сторонами не произошло, и 
противники разошлись кто – в Балх, кто- в Самарканд. Причиной этому стали по нашему мнению, 
опасность Хорасану, грозившая Ала ад-даула со стороны Абулкасима Бабура и угроза Самарканду и 
Абдулле мирзе со стороны бежавшего на север Абу Саида. В то время Абу Саид мирза захватил 
принадлежавший Тимуридам один из городов на Сырдарье Ясы (Туркестан). Чтобы не закреплять власть 
противника над городом Абулла зимой 1450-51 года отправляет войско на Сырдарью. Однако это не имело 
никакого результата, вследствие чего Абдулла был вынужден сам выступить. Что касается Абу Саида, то он 
просил военной помощи у хана Абулхаира. Хан государства «кочевых узбеков», обрадовавшись этому 
предложению, сам возглавил Дешт-и Кипчакское войско. Абдураззак Самарканди ярко обрисовал сражение 
обоих сторон [10]. Результатом битвы стало поражение войско Мавераннахра, гибель Абдуллы, Абу Саид 
мырза превратился в обладателя престола Самарканда в конце июня-начале июля 1451 года [11].  

Итак, рассмотрев вкратце внутриполитическое положение созданной династией Тимуридов империи с 
периода кончины Шахруха до прихода к власти Абу Саида в течение 4 с половиной лет, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, отсутствие единства в империи, связанное с ослаблением центральной 
власти, привело к распаду ее на отдельные части. Отсутствие единства в среде правящей династии привело 
к борьбе за престол. 

Во-вторых, если вначале борьба за престол в Хорасане шла между сыновьями старшего сына Шахруха 
Улугбека и Байсункара, то на следующем этапе эта борьба за власть в Хорасане усиливается и идет между 
сыновьями Байсункара. А в Мавераннахре шла борьба между Улугбеком и Абд ал-Латифом. В-третьих, в 
борьбу за Мавераннахр на последнем этапе активно включились потомки Амира Тимура, которые в 
короткий промежуток времени смогли овладеть престолом. 

В-четвертых, отсутствие среди претендентов на власть в Мавераннахре очень авторитетной, 
опирающейся на многочисленную под в периоддержку личности, привело к бесконечной борьбе и 
вынужденному обращению конкурентов за помощью извне. Этим можно объяснить приход к власти Абу 
Саида мирзы. 

В-пятых, в результате политических коллизий в Мавераннахре складывается независимое от Герата 
политическое образование, которое будет сильно ослаблено бесконечно длящейся борьбой за власть в 
середине XV в. Так складывается внутриполитическое положение правящей в Мавераннахре династии 
Тимуридов в течение 4-5 лет со времени смерти Шахруха. 

Хотя Абу Саид мирза, начиная с 1451 года правил в Мавераннахре 18 лет, ему пришлось постоянно 
вести борьбу с внутренними и внешними силами за свою власть, а также за сохранение единства 
Мавераннахра. Только в 1457 году после смерти Абулкасима Бабура в Герате, он подчиняет Хорасан, но 
для утверждения своей власти в Герате ему пришлось вести борьбу с династиями западного Ирана Кара-
Коюнлу и Ак-Коюнлу. Вот для выяснения влияния событий политической жизни Мавераннахра на 
образование на территории его восточного соседа Могулистана Казахского ханства, необходимо обратить 
пристальное внимание на правление Абу Саида мирзы в 1451-1469 годах, на внутри- и внешнеполитическое 
положение Мавераннахра этого времени. 

Несколько факторов оказали влияние на удержание самаркандского престола в руках в начальный 
период 18-летнего правления Абу Саида мирзы. Среди них к числу первого фактора можно отнести 
поддержку Абу Саида мирзы в период 40-летнего правления Улугбека далекой от политической власти, но 
очень влиятельной в народной массе предводителей группы суфийского направления накшбандийя, к числу 
второго фактора относится поддержка непосредственно способствовавшего посажению Абу Саида на трон 
хана Абулхаира. Одарив богатыми подарками за содействие обладанию самаркандского престола, Абу 
Саид отдает замуж за него дочь Улугбека Рабигу Султан бегим [12]. Получивший такую мощную 
поддержку Абу Саид мирза в первые же годы жестоко подавляет и наказывает всех, кто посмел выступить 
против него. Один из историко династии Тимуридов- Абдраззак Самарканди всячески восхваляя период 
правления Абу Саиды мирзы, о первых его мероприятиях пишет следующее: «Первым и важным делом, 
соответствующим умонастроению мудрых людей, стало отмщение тем, кто убил Абд ал-Латифа мирзу. Их 
схватили, умертвили и сожгли на месте гибели Абд ал-Латифа» [13]. Этим Абу Саид мирза показал 
противодействие политике, проводимой Улугбеком. Давние сторонники политики Улугбека первое время 
затихли, но постепенно стали выказывать свое недовольство. 

Вначале восстание вспыхнуло в городе Отрар в 1455 году, но его Абу Саид быстро подавил. 
Примечательно, что отрарским повстанцам оказал поддержку хан Абулхаир. По мнению В.В. Бартольда, 
заговорщиков поддержали главы духовенства Бухары [14].  

При исследовании внешнеполитического положения Мавераннахра в рассматриваемый период, в том 
числе проводимой политики во взаимоотношениях с Могулистаном, Хорасаном и находящейся на западе 
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Хорасана династией Кара-Коюнлу, можно выяснить в какой степени оказались благоприятными условия, 
сложившиеся для образования Казахского ханства. Таким образом, путем сопоставления известных 
событий взаимоотношений того периода по письменным источникам можно определить время переселения 
в Могулистан хана Керея и Джанибека. Попытаемся проанализировать вышеуказанные взаимоотношения 
Мавераннахра с соседними государствами в первой половине 1450-х годов. 

Начнем с взаимоотношений Мавераннахра с Могулистаном. 
Можно отметить, что взаимоотношения между двумя государствами длительное время оставались 

неизменными. Если в 50-60-х годах XIV в. ведущая роль во взаимоотношениях принадлежала Могулистану, 
то позднее эта роль перешла к Мавераннахру.  В период правления Улугбека Мавераннахр продолжал 
сохранять ведущую роль. Со времени смерти Шахруха и начавшейся среди потомков династии Тимуридов 
борьбы за власть в политических взаимоотношениях двух государств первенство опять переходит к 
Могулистану, а Мавераннахр вынужден перейти к обороне. 

До 1451 года, т.е. до прихода к власти Абу Саида мирзы, Есен Буга хан, воспользовавшись 
междоусобицами среди Тимуридов, совершает несколько походов грабительского характера на восточные 
области Мавераннахра. Насколько удачными были для Есен Буги эти походы, настолько печальными 
оказывались они для Мавераннахра. В период 1447-1451 годов, когда борьба между Тимуридами была в 
разгаре, особенно во время борьбы Улугбека за Хорасан, между ним и его сыном, а также во время борьбы 
Абд ал-Латифа мирзы с Абдаллахом, Абдаллаха с Абу Саидом, когда восточные области Мавераннахра 
оказались без защиты, по словам Мухаммеда Хайдара Дулати, Есен Буга «совершает опустошительные 
походы в Сайрам, Туркестан, Ташкент». Так как со стороны Мавераннахра не было оказано никакого 
сопротивления, Есен Буга хан «вновь совершает поход на эти земли» [15].  

С приходом в 1451 году к власти в Самарканде Абу Саида мирзы положение резко меняется. Мухаммед 
Хайдар Дулати повествует о том, что Абу Саид мирза «прогнав хана Есен Бугу, гнался за ним до Янги, 
могулы убежали без боя», а Бабур пишет «после того как султан Абу Саид мирза пришел к власти, он 
пошел походом на Есен Бугу хана. За Янги, в Ашпаре, Могулистане он уничтожил хана Есен Бугу» [16]. 
Абу Саид мирза, оказав впервые сопротивление Есен Буге, не смог тем не менее поставить надежную 
преграду его грабительским набегам. Знавший о главном направлении внешней политики правителя 
Самарканда – завоевании Хорасана, хан Могулистана, совершая походы на восточные области 
Мавераннахра, постоянно представлял опасность, но если самаркандское войско выступало против, 
поворачивает вспять, как только оно уходит, вновь возникает опасность. Вот поэтому для правителя 
Мавераннахра было невозможно проводить какую-либо принципиальную внешнюю политику с ханом 
Могулистана. 

Для правителя Мавераннахра 50-х годов XV в. главным направлением внешней политики было юго-
западное, т.е. присоединение к Мавераннахру области Хорасан с центром в Герате, как это было при Амире 
Тимуре. По этой причине, несмотря на грабительские походы Могулистана, он прилагал все усилия для 
присоединения Хорасана. Абу Саиду мирзе приходилось периодически вести войну на два фронта. Первая 
– в восточном направлении, в Могулистане, вторая – в юго-западном направлении за Хорасан с другими 
потомками Тимуридов, а также с угрожающим Хорасану правителем династии Кара-Коюнлу Жжехан 
шахом. Из этих двух направлений для Абу Саида главным был Хорасан, поэтому основные силы были 
устремлены туда. Восточное же направление было для него второстепенным. В этом нас убеждают события 
1457-58 гг. 

Если обратимся к Хорасану, то после смерти Шахруха в 1447 году, политическое правление там часто 
сменялось. После второго похода Улугбека, совершенного в Хорасан в 1448 году, власть там захватывают 
сыновья Байсункара, младшего брата Улугбека, и до 1451 года борьба за власть идет между Султаном 
Мухаммедом мирзой, Абилкасымом Бабуром и Ала ад-даула. Как писал А.Мюллер, «взаимоотношения 
между тремя братьями были похожими на отношения в семействе Улугбека. Мухаммед мирза и Ала ад-
даула выступили против Бабура…Сколько они не старались держаться просто, дело приняло опасный 
оборот и закончилось ссорой. Бабур выиграл и взял в плен двух братьев. Он дал приказ убить Мухаммеда, а 
Ала ад-даула - ослепить» [17]. Итак, Бабур одерживает победу в 1451 году над соперниками за власть в 
Хорасане, но пред ним возникли новые противники. Одним из них был пришедший к власти в 
Мавераннахре и стремившийся присоединить Хорасан Абу Саид мирза, другим - правитель находящегося 
на западе от Хорасана династии Кара-Коюнлу Джехан шах (1436-1467 гг.). Какую опасность представляли 
для Абу Саида в Мавераннахре Есен Буга хан и Бабур, такую же угрозу для правителя Хорасана Бабура 
имели Абу саид мирза и Джехан шах. 

В одном из первых месяцев 1457 года правитель Герата Абилкасым Бабур неожиданно умирает, в 
конце того же года, точнее 2 октября 1457 года Абу Саид мирза впервые завладевает Гератом. Однако 
вскоре оны вынужден оставить город для подавления вспыхнувшего в Балхе восстания. Пока он, подавив 
восстание, пытался укрепить в области свою власть, наступила зима, и он был вынужден там ее переждать. 
Тем временем, в Герате его противники восстанавливают свою власть. Только в следующем 1458 году, 16 
декабря Абу Саид мирза вторично захватывает Герат и утверждает там свою власть. Так, он до 1469 года 
присоединяет весь Хорасан к Мавераннахру и восстанавливает, пусть временно, империю Тимура. В 1457 
году для проведения желаемой политики в Хорасане, а также для защиты восточных границ Мавераннахра 
от Есен Буги хана, он призывает из Шираза его старшего брата Жунис хана и направляет его против Есен 
буги хана.  
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Итак, руководствуясь датами этих событий, мы имеем возможность определить время образования 
Казахского ханства. Взяв за основу гипотезу Т.И. Султанова о переселении султанов Керея и Джанибека со 
своими сторонниками в Семиречье и приходе хана Жуниса при поддержке Абу Саида в Могулистан в одно 
и то же время, мы можем определить самую важную дату в истории образования Казахского ханства. 

По нашему мнению, Абу Саид мирза, овладев Гератом в первый раз, сразу вызвал из Шираза Жунис 
хана, т.е. после 2 октября 1457 года. Он заранее спланировал это до своего похода в Герат. Так как старшая 
сестра Жунис хана была женой Абу Саида, правитель Самарканда конечно знал, где он находился и 
намеревался использовать его как силу для защиты восточных областей Мавераннахра от походов хана 
Есен Буги. Если мы учтем, что такие события как приход Жунис хана в Герат, согласие с Абу Саидом 
мирзой о приходе в Могулистан и женитьбе, рождение первенца, первое сражение с Есен Бугой ханом 
произошли до осени 1458 года, тогда правильно будет считать, что Абу Саид мирза призвал Жунис хана, 
когда впервые он овладел Гератом, т.е. осенью 1457 года. 

В целом, мы полагаем, что для выяснения даты образования Казахского ханства одновременный 
приход Жунис хана в Могулистан, как и переселение туда Керея и Джанибека, являются особо важным 
событием в образовании Казахского ханства. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в середине XV в. внутриполитическое положение 
Мавераннахра будучи неустойчивым, политическая борьба за власть там, особенно взаимоотношения 
Мавераннахра с Могулистаном подготовили в тот период благоприятные политические предпосылки 
национального характера для образования Казахского ханства в западной части Могулистана.  
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