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могут быть реализованы за рубежом, а местная промышленность объективно 
тяготеет к расширению товарного обмена с зарубежными странами. Как прави
ло, международная деятельность субъектов федерации присуща развитъ~м в 
экономическом отношении государствам (США, Германия, Канада). 

2. Субъект федерации как территориальное, этническое, культурное сообщество 
обладает ярко вь~раженной спецификой, и в целях сохранения таких уюn<аЛЬНЫХ 
характеристик необходимо сотрудничество с зарубежными странами (Квебек). 

3. Политическая система федерации в целом и отдельного субъекта федерации 
характеризуется устойчивостью, демократизмом. Федерация ямяется или стремит
ся стать правовым государством (Германия, США, Канада). 

4. Опасность центробежных тендеIЩИЙ исключается наличием устойчивых по
литических и экономических связей между субъектами федерации и федерат~»ей. 

5. Существуют объективные партнеры субъектов федерации в международном 
общении: в силу общности грающ, в силу наличия общих задач либо проблем, в 
силу исторических причин. 

6. Конституционное регулирование статуса субъектов федерации не исключает 
u 

возможности их международнои деятельности. 
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Термины «Сибирский юрт>> и «сибирские ханства>> используются для обо
значения тюрко-татарской государственности на территории средневековой За
падной Сибири и объединяют историографические топонимы Ишимское, Тю
менское и Сибирское ханства, а также Сибирское (Искерское) княжество Тай
буrидов [ 1 ]. Проблемы, связанные с установлением времени и условий их 
образования, до сих пор являются дискуссионными, хотя и привлекают повы
шенное внимание иссл~дователей. В работах советских историков наиболее 

ранним дорусским политическим объединением Запя.п.ной Сибири, как прави
ло, называлось Тюменское ханство, возникновение которого датировалось XN в. 
(3. Я. Бояршинова, Н. А. Томилов, многотомная <<История Сибири>> [2] и др.) 
или XV в. (С. В. Бахрушин, М. Г. Сафаргалиев [3] и др.). В историографии 
последнего десятилетия формирование Тюменского ханства чаще всего отно
сится к первой половине XV в. и аргументируется свидетельствами из истори
ческих произведений <<шейбанидскоrо круга>> и <<Тарих-и Абу-л-хайр-хани>> 
Кухистани. Согласно этим сочинениям, в 1420-е rr. в восточных улусах Орды 
власть захватил Шибанид Абу-л-Хайр: <<В возрасте 17 лет, в 833 [г. х., т. е. 
1428-1429 ], соответствую~цим... году Обезьяны, [он] ... утвердился на престоле 
владетеля государства» и «обратил поводья завоевателя вселенной в сторону 
[города] Тара [или Тура]>>, который, по словам Кухистани, стал <<Местопребыва
нием трона государя>>, т. е. его столицей [4]. 

У историков нет сомнений, что завоеванные Абу-л-Хайром территории рас

полагались в Западной Сибири. Однако одни исследователи (М. Г. Сафаргалиев, 
Д. М. Исхаков) идентифицируют Тару (или Туру) с Чимги-Турой, находившейся 
на территории современной Тюмени, другие (3. Я. Бояршинова, А. А. Семенов) 
- с укрепленной ставкой на берегу Иртыша в районе расположенного в Омской 
области города Тара, третьи (Г. Л. Файзрахманов) - с Кызыл-Турой в устье 
Ишима [5]. 

И. В. Белич, ссылаясь на произведения восточных авторов, в которых Си
бирский юрт Шибанидов называется Тураном или Тарой, полагает, что эти 
понятия обозначали названия области, региона - Туран или эль Тура [ 6 ]. 

В некоторых источниках уrверждение Абу-л-Хайра в Таре (или Туре) связы
вается с гибелью правившего здесь Хаджи-Мухаммед-хана (Махмуда-Ходжи
хана), что определенно указывает на существование в регионе более раннего 
государственного образования - предшественника державы Абу-л-Хайра [7]. 

К 40-м rr. XV в. относят формирование Сибирского юрта ТIТибанидов историки 
·л. Г. Нестеров и Д. М. Исхаков. По их мнеmпо, к этому времени центр государства 

Абу-л-Хайр-хана переместился на юг, в район Сыгнака нар. Сырдарье, а в Запад
ной Сибири сложилось Тюменское ханство с центром в Чимrи-Туре [8]. 

Оригинальную точку зрения по вопросу о времени возникновения сибирских 
ханств отстаивает Г. Л. Файзрахманов. Вслед за Г. Ф. Миллером он считает 
летописного Тайбугу - основателя Чингидина (Чимrи-Туры) реальным истори
ческим персонажем, современником Чингисхана и датирует образование Тюмен
ского ханства приблизительно 1220 годом [9]. Г. Л. Файзрахманов также отмеча
ет, что этому государственному образованию предшествовало другое - Ишимс
кое ханство с центром в Кызыл-Туре, правители которого упоминаются во <<втором 

Ремезовом написании>>, известном по Черепановской летописи [10]. Хронологи
ческую грань образования этого государства Г. Л. Файзрахманов относит к концу 
ХI-началу XII вв., т. е. к домонгольскому периоду [11]. Схожую точку зрения 
высказала Н. А. Миненко, rmсавшая о Сибирском ханстве царя Она, которое 
будто бы было присоединено Джучи к ,Монгольскому государству [ 12]. 

Тем не менее в отечественной историографии возникновение сибирских ханств 
как формы государственности чаще всего связывается с распадом Золотой Орды. 
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I 

Поэтому для их характеристики используются термины •nозднезолотоордынс

кие государства», <<государства - наследники Золотой Ордъ1•; встречается так
же понятие <<тюрко-татарские государства» (для отражения этносоциалъной струк
туры этих ханств) [13]. Причем в изданиях. последнего времени эти определе-

u 

ния все чаще применяются наряду с использовавшимися в предшествующии 

период словосочетаниями <<политическое образование~, <<Государственное объе
динение>> и т. п. [ 14 ]. 

• 

Одним из основных источников по истории Сибирского юрта являются си-
бирские летописи, особенно глава о дорусских правителях региона, персонажи 

которой нередко отождествляются с реальньI.М11 историческими деятелями. Так, 
В. В. Вельяминов-Зернов полагает, что упомянутый в летописях Он-Сон был 
братом Батыя, Тайбуга - Чингиса, а не Он-Сона, как следует из летописнъrх 
источников [15]. Напротив, А. Лерберг и М. Г. Сафаргалиев видят в летописном 
известии о Чинrисе и царе Оне отголоски противоборства Едигея и хана Тохта
мыша [16]. Г. Л. Файзрахманов, как уже упоминалось, считает Тайбугу совре
менником Чингис-хана [17], а Д. М. Исхаков полагает, что этот исторический 
персонаж скорее всего жил ближе к первой половине XV века (18]. 

Определенное .место в исторических исследованиях занимает проблема вза
имоотношений сибирских ханств и России. Разброс мнений, высказанных в 
этой связи, весь1\\а широк. Так, по м1-1ению Н. А. Миненко, Москва, уделяя 
большое внимание Сибирскому Зауралью, сумела поставить в зависимость от 
себя даже Тю~~енское ханство [19]. В пользу такого заключения может свиде
тельствовать грамота царя Федора Ивановича хану Кучуму (1597 г.), в которой 
утверждалось, что при хане Ибаке татары платили России дань: <<Из давних лет 
Сибирское государство была вотчина прародителей наших блаженные памяти 

великих государей Русских Царей, как еще на Сибирском Государстве был дед 
твой И бак Царь, из Сибирские Земли всякую давали [дань] нашим прародите
лям великим Государя..м. Царям ... >> [20). В то же время другие письменные ис
точники этот факт не подтверждают. 

Одним из спорных моментов истории Сибирского юрта является вопрос о 
переходе политического лидерства в регионе от Искерского княжества Тайбу
гидов к Сибирскому ханству, среди правителей которого в литературе обычно 
упоминается лишь Кучум. С другой стороны, Д. И. Копылов, Н. К. Фролов, 
М. Абдиров и некоторые другие исследователи полагают, что первым сибирским 
царем являлся Муртаза, отец Кучума, чье имя встречается в ДЮIЛоматических 
документах конца 50-х - начала 60-х гг. XVI в. [21]. По словам Д. И. Копъ1лова 
и Н. К. Фролова, ТТТибаниды, принудив к подцанству некоторые улусы Сибирско
го юрта, провозгласили ханом прямого наследника Ибака - Муртазу. В 1563 г. 
Муртаза умер и его преемником стал Кучум [22]. Согласно преданиям сибирс
ких татар, некоторое время в Сибирском ха1-!стве правителем был старший брат 
Кучума Ахмет-Гирей [23]. 

По мнению ряда исследователей (Ю. Шамильоглу, Д. М. Исхаков и др.) 
политической и социальной основой государств. образовавшихся после распада 
Золотой Орды (Казанское, Касимовское, Крымское ханства). являлась четырех-

u 
звенная система княжеств-юртов, при которои глава правящего клана являлся 

карачой-беем - главой княжества [24).-0 возможном существовании данной 
системы в Сибирском ханстве свидетельствует ряд источников. Во-первых, в 

сибирских летописях неоднократно упоминается владевший отдельнъw улусом 
Карача (<<оной Карача у царя Кучюма был думной>>), титул которого (ер. мон
гольский термин для обозначения крупного феодала - харачу) воспринималс;Я 
русскими летописцами как имя человека. Во-вторых, в Кунгурском летописце 
упоминаются «болший князь БеrИШ>> <<СО зборньIМИ татарами и с карачин1n>1~ 
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(25], что дает основания видеть в Бегише не только одного из представителей 
карача-беев, но даже беклярибека. 

К сожалению, летописные источники не сохранили сведений о клановой 
принадлежности правящей элиты Сибирского ханства, а широкого привлечения 
татарских родословных для разрешения данной проблемы не проводилось. Тем 

не менее известно, что в 1587 г. в русском плену оказался <<карача>> Кадыр
Али-бек, происходивший из клана Джалаир и владевший в Сибирском ханстве 
особым улусом [26]. 

Еще одним княжеством в составе Сибирского ханства, вероятно, являлись 
владения Тайбугидов, о ногайском происхождении которых писал А. Франк, 
видя в них представителей клана Мангыт [27]. Кроме того, в упомянутой нами 
грамоте 1597 r. говорится, что <<Тайбугин юрт>> откочевал к ногайцам [28]. По 
мнению В. В. Трепавлова, ногайская должность тайбуги, о существовании кото
рой писали многие исследователи, появилась лишь в 1584 r., когда после похо
да Ермака некоторые улусы Сибирского ханства вошли в состав Ногайской 
Орды [29]. Д. М. Исхаков обосновывает точку зрения о принадлежности Тайбу
гидов к клану Салджигут. При этом он ссылается на сочинение А.-3. Валиди
Тогана, имевшего в своем распоряжении полную версию рукописи Утемиш
хаджи <<Чингиз-наме>>, в которой сообщается о сыне князя (бея) <<салджавутско
го тумена>> Тайбуги, мурзе Ядигаре [30]. Так или иначе, даже если принять 
точку зрения о том, что в Сибирском ханстве правящими кланами были Джала
ир (безусловно) и Мангь1т или Салджигут, то данная система карача-беев су
щественно отличалась от подобного института в других ханствах, где ведущими 
кланами являлись Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак [31]. 

Подводя итог некоторым рассмотренным дискуссионным проблемам, сле

дует отметить, что разнообразие точек зрения по вопросу о времени и условиях 
возникновения средневековых государственных образований в Западной Сиби

ри, взаимоотношений Сибирского юрта и Русского государства во второй поло

вине XV в., идентификации правяIЦ.ИХ кланов и другим проблемам связано с 

состоянием источниковой базы и ее интерпретацией. Кроме того, существенное 
влщrnие на оценки исследователей оказывает сложившаяся историографичес
кая традиция. В решении многих проблем, на наш взгляд, помогло бы комплек
сное использование данных разнообразных источников, а также выявление но
вых сведений, касаюIЦ.ИХся политической истории Сибирского юрта. 
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