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Цель: обобщить все известные на настоящий момент сведения о мирзах / князьях 
Шейдяковых в России. 
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русских некрополей. 
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ходит от бия Саид-Ахмеда бин Мусы, другой – от мирзы Саид-Ахмеда бин Мухам-
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Князья и мирзы Шейдяковы, пожалуй, наиболее крупный ногайский (ман-

гытский) род в России второй половины XVI–XVII в. На самом деле здесь 
скрываются представители двух родов. Первые Шейдяковы, известные в Рос-
сии с середины XVI в. являлись потомками ногайского бия Саид-Ахмеда (Сей-
тяк, Шейдяк, Шидак) бин Мусы. Вторые происходят из Малой Ногайской Ор-
ды (Казыева улуса), и являются потомками Саид-Ахмеда бин Мухаммеда бин 
Исмаила бин Мусы. К сожалению, мы далеко не всегда имеем возможность 
установить точное положение отдельных его представителей в генеалогии по-
томков Эдиге (Идегей). К тому же, зачастую, мы даже не можем определить, к 
какой из двух ветвей рода относится тот или иной Шейдяков. Но все же пред-
примем попытку по возможности собрать воедино всех представителей этих 
двух родов. Тем более что подобного опыта еще не предпринималось. До на-
стоящего времени мы имеем единственный опыт построения генеалогии Шей-
дяковых в России, принадлежащий В.В. Трепавлову. Однако автор не ставил 
своей целью отметить в своей работе всех князей и мирз Шейдяковых. Он ог-
раничился тем, что доказал наличие двух родов, имеющих общего предка, и 
реконструировал отдельные их ветви [89, с. 328–331]. Также генеалогией Шей-
дяковых, отчасти, занималась В.В. Черновская [94]. 

Генеалогия Шейдяковых имеет для нас большое значение еще и потому, 
что данный род (потомки Саид-Ахмеда бин Мусы), в определенной степени, 
можно назвать эталонным для России. Его представители занимали здесь 
наиболее высокое положение по сравнению с иными ногайскими выходцами. 
Даже история с князьями Урусовами и Юсуповами нисколько не противо-
речит данному утверждению. Это связано с местническими представлениями 
о старшинстве, существовавшими в России. Из многочисленных сыновей 
Мусы бин Ваккаса в разное время шестеро становились биями в Ногайской 
Орде. Однако, похоже, в Москве именно Саид-Ахмеда считали старшим в 
роде. Поэтому его потомки пользовались наибольшим уважением среди всех 
мангытских мирз, оказавшихся в России. В XVII в. память об этом постепен-
но стала стираться. Но за представителями рода по-прежнему продолжал 
сохраняться высокий статус, поддерживаемый не только московскими вла-
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стями, но и иными знатными служилыми татарами в России, в том числе и 
Чингизидами. Мы посчитали возможным рассмотреть одновременно всех 
выявленных представителей Шейдяковых в России. Получившаяся выборка 
наиболее репрезентативна, по сравнению с иными мангытами в России, что-
бы делать выводы об эволюции их статуса. При этом мы не затрагиваем 
имущественное положение знатных ногайских выходцев. Это тема отдельной 
работы. В данном случае нас интересует история их появления в России, ге-
неалогические связи, браки и статус в служилой среде Московского государ-
ства. Исследования по генеалогии рода позволяют установить брачные стра-
тегии и социальные практики, используемые эмигрантами в новой для себя 
обстановке. Немаловажным представляется и выявление конфессионального 
выбора каждым из Шейдяковых и влияние его на последующую судьбу. Все 
эти проявления социальной активности позволяют на примере этих кланов 
прояснить историю процесса инкорпорации мусульманской знати в право-
славное общество эпохи конфессионализации. 

Первыми в Москву попали потомки Саид-Ахмеда бин Мусы. В.В. Тре-
павлов отмечает следующих детей Саид-Ахмеда: «Тор-Ахмед», Тутай, Му-
хаммед, Синдик, Чалыш и Атай [89, с. 328]. Однако в другом сочинении ав-
тор приводит иной список его сыновей: Сююндюк, Джавгосты, Мамай, Ис-
лам-Газы, Атай, Кель-Мухаммед [88, с. 631]. Здесь следует учитывать тот 
факт, что один и тот же человек мог упоминаться под разными именами (про-
звищами). На настоящий момент можно говорить о том, что в России фикси-
руются потомки от четырех сыновей Саид-Ахмеда – Тутая, Кель-Мухаммеда, 
Дурс-Мухаммеда и Атая (Отая). 

С января 1568 г. по декабрь 1570 г. в России отмечены Аман-Газы 
(Амантаза) и Дос-Магмет мирзы «Шиидяковы дети княжие» [61, с. 150, 215, 
316]. По-видимому, это и есть те самые князья Петр Тутаевич (сын Тутая бин 
Саид-Ахмеда) и Афанасий Шейдяковы, столь часто встречающиеся на стра-
ницах разрядных книг последней трети XVI в. Перт Тутаевич упоминается в 
разрядах с 16 мая 1571 г. по 4 августа 1580 г. [65, л. 522, с. 360; 68, л. 718, 
с. 153]. Князь Афанасий известен с зимы 1573/74 г. и по 13 июня 1598 г. [65, 
л. 473, с. 278; 70, л. 1057 об., с. 36]. В.В. Трепавлов ранее предположил, что 
Афанасий – старший сын Саид-Ахмеда Дурс (Турсун?)-Мухаммед, приехав-
ший в Москву в 1564 г. и просившийся на государеву службу [89, с. 329]. 
Однако его имя все же следует еще уточнить. Косвенным подтверждением 
того, что Дурс (Дос, Дост)-Мухаммед в крещении стал Афанасием является 
тот факт, что в 80–90-е гг. XVI в. его имя не часто встречается на страницах 
источников, что может указывать как на преклонный возраст, так и на бо-
лезнь. В таком случае имя Петра Тутаевича до принятия православия – Аман-
Газы (Амантаза). Имеются упоминания Афанасия как Тутаевича. Принимая 
во внимание источник (вкладная и кормовая книга московского Симонова 
монастыря), сохранившийся в списке 1808 г., отчество вполне могло быть 
«позаимствовано» у Петра Тутаевича по аналогии [4, л. 34 об. с. 42]. Отметим 
только одно, Афанасий последний раз упоминается в 1602 г. В таком случае 
ему на тот момент, как старшему сыну Саид-Ахмеда должно было быть как 
минимум далеко за 80 лет. Логично предположить, что Афанасий все же сын 
Дурс-Мухаммеда. 
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Укажем службы князя Афанасия Шейдякова. За ливонскую компанию 
1573/74 г. он награжден золотым [65, л. 522, с. 360]. Тогда же князь стал наме-
стником и воеводой г. Юрьева Ливонского (с Рождества Христова 1574 г.) [65, 
л. 529 об.–530, 546, с. 371–372, 396]. На следующий год Афанасий вновь отме-
чен в Юрьеве. В этот период он регулярно назначается воеводой большого 
полка. Юрьевским воеводой он числится до 1580 г. В 1580–1581 г. осадный 
воевода в Новгороде [71, л. 168 об. с. 319]. В 1586 г. воевода сторожевого пол-
ка в шведском походе [64, с. 379]. В 1588 г. попадает в опалу. В боярском спи-
ске рядом с его именем находится помета: «у пристава» [84, с. 212]. Следую-
щий раз мы видим его в шведском походе 1590 г. Здесь ему велено у «госуда-
рева стану у огня ночевать» [68, л. 873 об., с. 158]. «У огней» он был же и в 
серпуховском походе 1598 г. [69, л. 948 об.]. Это его последнее участие в воен-
ных кампаниях. Мы видим изменение его статуса. Если ранее он числился как 
служилый князь, то теперь его имя значится первым в списке дворян [84, 
с. 252]. Хотя произошло это несколько ранее. 14 июня 1592 г. князь упомина-
ется среди гостей на крестинах царевны Феодосии Федоровны. Здесь он уже 
значится дворянином [70, л. 1057 об.]. По-видимому, данное изменение про-
изошло для всей крещеной тюркской знати, за исключением Чингизидов. Та-
ким образом, перевод служилых князей в московские дворяне произошел в 
промежутке между составлением боярского списка 1588–89 г. и июнем 1592 г. 

18 июня 1585 г. Афанасий сделал вклад в московский Симонов мо-
настырь по своей жене Анастасии [4, л. 34 об., 85 об., 87 об. с. 42, 85, 86]. 
Возможно, данный брак был заключен еще в ногайской степи. В октябре 
1579 г. ногайский мирза Тинбай (Динбай) бин Исмаил просил отдать ему 
«Дюрсин-Магмет мирзину жену Салтанаю, а она мне сестра»1. Хотя нельзя 
исключать и возможность развода с ней перед принятием православия Афа-
насием. Но эти построения верны только при тождестве Дурс-Мухаммеда и 
Афанасия. Если же Афанасий приходится сыном Дурс-Мухаммеду, то Салта-
ная автоматически превращается в мать или же мачеху князя. Позднее Афа-
насий женился вторично. 22 января 1602 г. его вторая супруга, княгиня Елена 
Никитична, дала вклад все в тот же Симонов монастырь. «Середний» корм по 
князю был положен на две даты – 2 мая и 22 января [4, л. 36–36 об. с. 43]. На 
2 мая приходится день памяти св. святителя Афанасия, архиепископа Алек-
сандрийского, небесного покровителя князя. Таким образом, представился 
(или же был похоронен) князь 22 января. В Симоновом монастыре, похоже, 
следует искать и его могилу. 

Известно имя жены Петра Тутаевича, княгини Ирины. Она приняла уча-
стие в свадьбе ливонского короля Арцмагнуса (Магнус) и дочери удельного 
князя Владимира Андреевича Марьи [65, л. 502 об., с. 329]. Ее происхожде-
ние установить на данный момент не представляется возможным. Имеется 
упоминание о второй супруге князя, Ксении Борисовне. Во втором браке она 
была за князем Иваном Никитичем Меньшим (?) Одоевским [96, № 62. 
с. 127–128; 55, с. 328–329]. У М.С. Черкасовой ошибочно названа Ксенией 
Петровной [93, с. 94]. 

                                                           
1 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 127 (Сношения 

России с ногайскими татарами). Оп. 1. Кн. 9. Л. 94 об. 
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В 1612 г. в Троице-Сергиевом монастыре была похоронена княгиня ино-
киня Ольга Шейдякова [83, № 343. с. 34]. Могила находилась рядом с захо-
ронениями князей Одоевских. Рядом покоятся боярин князь Иван Никитич 
Большой Одоевский, его сестра Елена – супруга князя Ивана Михайловича 
Елецкого, княгиня Феодора, супруга князя Одоевского. Возможно, это супру-
га Ивана Никитича Большого. В таком случае это дочь окольничего Игнатия 
Петровича Татищева [30, с. 106]. Можно предположить, что по рождению 
Ольга была княжной Одоевской. Тогда она, вероятно, дочь Ивана Никитича. 
Вполне возможно, что это брошенная в России жена стольника князя Михаи-
ла Шейдякова (о нем см. ниже). По крайней мере иных претендентов на зва-
ние ее мужа на настоящий момент неизвестно. Однако следует учитывать 
еще один факт. Вторая супруга князя Петра Тутаевича Шейдякова, Ксения 
Борисовна, во втором браке была за князем Иваном Никитичем Меньшим 
Одоевским, также похороненным на кладбище Троице-Сергиева монастыря. 
Поэтому уместно предположить, что Ольга Шейдякова – это дочь Петра Ту-
таевича Шейдякова и падчерица Ивана Никитича Меньшова Одоевского. Но 
в таком случае не объясняется почему она названа княгиней. Мы условно 
будем считать ее дочерью Петра Тутаевича. 

Приведем упоминания служб князя Петра. Он известен на страницах раз-
рядных книг с мая 1571 г., как воевода сторожевого полка [65, л. 473, с. 278]. В 
октябре того же года участвовал в свадьбе Ивана IV и Марфы Сабакиной [65, 
л. 478 об. – 479, с. 286]. В зимнем и весеннем ливонском походе 1571/72 г. и 
воевода передового полка [65, л. 482, 488. с. 292, 305]. Участвовал во взятии 
города Пайды зимой 1572/73 г. [65, л. 496 об., с. 319] Упоминается на свадьбе 
ливонского короля Магнуса с Марьей – дочерью удельного князя Владимира 
Андреевича [65, л. 503, с. 330]. В августе того же года псковский наместник 
[65, л. 5012 об., с. 346]. Там же он значится и в 1576/77 г. [66, л. 572 об., с. 444]. 
Летом 1579 г. возглавлял полк правой руки [67, л. 666 об., с. 58]. В 1579/80 г. 
он вновь во Пскове [67, л. 703–705, с. 129–131]. В августе 1580 г. упоминается 
в последний раз [67, л. 718, с. 153]. 5 ноября 1585 г. царь Федор Иванович сде-
лал вклад по князю Петру и его дочери Анастасии Петровне в московский Си-
монов монастырь [4, 15. с. 27]. Поминальный корм по князю в Кирилло-
Белозерском монастыре давался 31 января [80, с. 69]. 

Интересный факт – не фиксируется ни одной совместной службы князей 
Петра и Афанасия. Однако интерпретировать его в настоящее время мы не 
беремся. 

Существует еще одно упоминание имени князя в источниках. В 1581 г. 
вдову мирзы Аман-Газы требовал к себе ногайский бий Урус бин Исмаил: 
«Да после того Амангазыю мирзы осталась жена его, и ты б ее ко мне при-
слал». Просьбу решили выполнить2. Понятно, что Москва не могла отправить 
в ногайские степи православную женщину, тем более явно представительни-
цу знатного рода. Сложившаяся ситуация могла возникнуть в нескольких 
случаях. 1) Наши построения с отождествлением Петра Тутаевича и Аман-
Газы изначально не верны. Но нам неизвестен иной Аман-Газы в России рас-
сматриваемого времени. К тому же наблюдается явное совпадение времени 

                                                           
2 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Кн. 10. Л. 87–87 об. 
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смерти мирзы и последнего упоминания крещеного ногайского князя. 2) Урус 
действительно просил к себе вдову Петра Тутаевича. Но это была не Ксения 
Борисовна. В таком случае опять же имеется две версии. По первой, у мирзы 
до крещения могло быть несколько жен. Но в таком случае после принятия 
православия законной супругой признавалась только одна из них. Остальные 
могли оставаться в исламе. По второй версии, первая супруга Петра Тутаеви-
ча отказалась принять православие и осталась верна исламу. Это подразуме-
вало автоматический развод. Нельзя не отметить тот факт, что Урус настой-
чиво именует Петра Тутаевича ногайским именем. Также следует подчерк-
нуть степень осведомленности в степи положением представителей ногай-
ской диаспоры в России. 

 
*  *  * 

 
В 1571 г. русскому посланнику в Турцию А.И. Кузьминскому велено бы-

ло отвечать на вопрос, почему крестили «нагайского мурзу Мустафу Шейдя-
кова», что его крестили по его желанию и царь «пожаловал его ныне своим 
великим жалованьем, дал ему многие волости и села». В разрядных книгах 
отмечен некий мирза Мустафа с товарищами (9 человек). Но он назван крым-
ским и отмечен уже в 1577 г. [66, л. 585 об., 589, с. 472, 478]. В.Б. Кобрин 
отождествляет крещеного мирзу с Петром Тутаевичем Шейдяковым [38, 
с. 95]. Помимо того, что нами приведено иное отождествление князя Петра, 
напомним, что Петр Шейдяков мог быть крещен между декабрем 1570 и ма-
ем 1571 г. Известие об этом не могло достигнуть Стамбула так быстро. По-
видимому, это иной представитель из многочисленных потомков Саид-Ах-
меда бин Мусы. Другие сведения о нем отсутствуют. По нашему мнению, его 
следует отождествить с Мустафою мирзою, упоминаемым как прежний по-
мещик в писцовой книге Романовского уезда 1593–1594 г. [6, с. 585]. 

Однако возможно еще одно отождествление. В июле 1560 г. в Москву из 
Астрахани приехал мирза Мустафа Татаев (Тотаев, Атаев, Отаев) сын Шейдя-
ков. Ровно через год бий Исмаил в своей грамоте к Ивану IV писал, что он 
«понял Тотай мирзину жены, Мустафину матерь» и просил отпустить его в 
степи. 12 июля 1561 г. мирзу отпустили из Москвы [46, с. 319–320]. Возможно, 
через некоторое время мирза вновь выехал в Россию. Но тут мы сталкиваемся с 
более чем ограниченной источниковой базой по рассматриваемой нами про-
блеме. Отметим, что непосредственно перед описываемыми событиями ногай-
ская сторона в своих грамотах просила отпустить Атай (Отай) мирзину жену с 
двумя детьми, плененными на Дону, когда они шли из Крыма. Русская сторона 
писала, что ей ничего неизвестно об этом инциденте [46, с. 314, 316, 318]. Воз-
можно, пленные мангыты попали в Астрахань, после чего одного из мирз мог-
ли послать в Москву. При этом в столице об инциденте на момент отправления 
грамот к Исмаилу (июнь – июль 1560 г.) действительно ничего не знали. Царь 
принял Мустафу у себя на дворе уже 6 июля. Узнав об этом инциденте, в Аст-
рахань, по-видимому, послали грамоту об освобождении жены и второго сына 
Атай мирзы. Мустафа же на год задержался в Москве. Через некоторое время 
этот мирза мог вторично попасть в Россию. Но обстоятельства его второго, 
предполагаемого, выезда нам неизвестны. В приведенной генеалогической 
таблице Мустафа отмечен как сын Атая. 
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Еще раз имя Мустафы мирзы Шейдякова встречается на страницах но-
гайских посольских книг летом 1581 г. Тогда мангытский мирза Ур-Мухам-
мед бин Тинахмат бин Исмаил просил отдать ему вдову и троих детей, а так-
же имущество (3000 алтын денег и полон 20 человек) убитого князем Петром 
Мустафы Шейдякова3. Но в данном случае нельзя исключать тот факт, что 
перед нами однофамилец. К тому же вызывает вопрос размер требуемого 
имущества (90 рублей и 20 пленных). Это, скорее, оплата наемника, нежели 
имущество проживавшего в России мангытского мирзы. 

Где-то в это время крестили князя Ивана Келмамаевича Келмамаева [38, 
с. 44–45]. Весной 1571 г. он отмечен как рында («с большим саадаком») у ца-
ревича Ивана Ивановича [64, с. 240, 244]. Но о нем ни разу не говорится, что он 
потомок Саид-Ахмеда. Высокий статус этого человека не вызывает сомнений. 
Достаточно того, что он женат на одной из дочерей Малюты Скуратова (Бель-
ский Григорий Лукьянович), Елене. 15 июля 1573 г. князь В.Г. Бельский дал 
вклад в Иосифо-Волоцкий монастырь по душе сестры и зятя [38, с. 44–45]. 
Данный брак сделал князя свойственником целого ряда виднейших семей Рос-
сии. Одна его свояченица стала женой князя Ивана Михайловича Глинского. 
Другая, Мария, вышла замуж за Бориса Фёдоровича Годунова. Третью, Екате-
рину, выдали за князя Дмитрия Ивановича Шуйского [10, с. 184]. 

Мы не знаем, указывает ли прозвище Келмамаев на имя деда или же от-
ца. Известно два Кель-Мухаммеда: Кель-Мухаммед бин Алчигир бин Муса и 
Кель-Мухаммед бин Саид-Ахмед (Шейдяк) бин Муса. Таким образом, князь 
Иван также вполне мог принадлежать к роду мирз Шейдяковых. Примем как 
рабочую версию, что речь идет о правнуке Саид-Ахмеда. В таком случае его 
родословная должна выглядеть следующим образом: Иван – Кель-Мухаммед 
– Кель-Мухаммед – Саид-Ахмед. 

Н.В. Башнин и А.Л. Корзинин утверждают, что князь Иван Келмамаев 
относится к роду ногайских (мангытских) князей Канбаровых [10, с. 174, 
177]. Однако в роду князей и мирз Канбаровых человек по имени Келмамай 
неизвестен [15]. Среди Канбаровых упоминается два Ивана. Князь Иван Мав-
кошевич, «выбыл» в 1576/77 г. [35, с. 85–86]. Князь Иван (Ураз-Али) Маме-
тевич (Ак-Мухаммед) умер послом по дороге в Речь-Посполитую в 1570 г. 
[47, с. 94; 26, с. 266–267]. Мы видим, что по причинам хронологического не-
совпадения оба Ивана не могут претендовать на право называться зятем Ма-
люты Скуратова. К тому же в источниках, на которые ссылаются исследова-
тели [59, с. 96, 125; 7, с. 41–42], князь Иван Келмамаев отмечен без родового 
прозвища или же не упоминается вовсе. Единственный раз князь Иван Кел-
мамаев назван Канбаровым только во вкладной книге Московского Новоде-
вичьего монастыря 1674–1675 г. На 25 мая приходилась «память» по князю 
Ивану Келмамаевичу Канбарову и «по князь Иванове сестре по княжне Еле-
не». В синодике в роду князя Иоанна Келмамаева записаны «благоверный 
князь Иоанн и княжна Елена» [10, с. 184; 36, с. 198, 230]. Однако, это доволь-
но поздний источник. Уже отмечалось, что при переписывании старых книг, 
вольно или невольно, монахини допускали значительные искажения текста 
[18, с. 74]. Подобные ошибки мы отметили выше и во вкладной книге Симо-

                                                           
3 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Кн. 10. Л. 116 об. 
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нова монастыря. Поэтому «княжна Елена» вполне может быть «княгиней». 
Хотя нельзя отказываться и от версии, что мать и дочь носили одно имя. 

 
I II III IV V 

  Ольга 
  
  

  Тутай   Петр   Анастасия 
  
  

  
Кель-
Мухаммед   Кель-Мамай   Иван 

Муса   Саид-Ахмед   
  

  
Дурс-
Мухаммед   Афанасий 

  
  
  Атай   Мустафа 

  
  
  сын 

 
Таблица №1.  

Потомки Саид-Ахмеда бин Мусы в России. Римскими цифрами показаны поколения 
от Мусы. Здесь и далее жирным шрифтом выделены лица, проживавшие в России.  

Курсивом отмечено предположительное родство 
 

*  *  * 
В Смуту в боярском списке 1606/07 г. отмечен некто новокрещен столь-

ник князь Михаил Шейдяков [45, с. 134]. О нем известно, что 21 июля 1608 г. 
он во главе 14 татар изменил, «отъехал» [11, с. 176, 253]. По мнению 
И.О. Тюменцева, отъезд произошел в Тушине [90, с. 551]. Хотя прямых сви-
детельств его присутствия там нет. Мы не знаем, к какой линии Шейдяковых 
(из Большой или же Малой Ногайских Орд) следует отнести этого человека. 
Помета «новокрещен» указывает на то, что он не мог быть сыном Петра или 
же Афанасия Шейдяковых, рожденным уже в России. 

 
*  *  * 

Имеется еще одно упоминание женщин из рода Шейдяковых. В синодике 
Московского Чудова монастыря есть запись: «Род Василиа Матвеевича Бу-
турлина: Василия, княгиню Анну Шейдякова, Фирса»4. В таком случае Анна, 
скорее всего, должна быть дочерью Петра Тутаевича или же Афанасия Шей-
                                                           

4 Российская национальная библиотека (РНБ). F.IV. 194. Л. 56. (Информацию пре-
доставил А.И. Алексеев.) 
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дяковых. Хотя гипотетически претендентом на отцовство еще остается и 
Иван Келмамаевич Келмамаев. Непонятно, почему супруга Бутурлина назва-
на княгиней. Возможно, на жен и дочерей мангытских мирз в XVI в. распро-
странялись правила титулования Чингизидов. Дочь царя или царевича при 
выходе замуж за представителя не царского рода называлась царицей. Хотя 
последнее фиксируется далеко не всегда. В отдельных случаях их продолжа-
ют называть царевнами. В нашем же случае, по отношению к женщинам ман-
гытских мирз, по-видимому, всегда использовалось обращение княгиня или 
же княжна. Следует отметить еще один момент. До настоящего времени ис-
следователи приводили имя только одной супруги В.М. Бутурлина – Екате-
рина Ивановна (урожденная Воейкова), верховная боярыня царицы Евдокии 
Лукьяновны [56, с. 298]. Фирс также, похоже, ребенок от первого брака. 

 
*  *  * 

 
В документах встречается еще одно упоминание, которое, по-видимому, 

можно связать с семейством Шейдяковых. В 1569 г. под Астраханью кн. Петр 
Семенович Серебряный и Замятня Сабуров пленили жену и детей некоего 
Тулу мирзы. Далее Тулу мирза безуспешно попытается обменять их на плен-
ного русского посла в Ногайскую Орду Семена Мальцева [61, с. 258, 261]. 
Однако отождествлять Тулу с Тутаем бин Саид-Ахмедом или же с «Тор-
Ахмедом» следует очень осторожно. Более об этих лицах нам ничего неиз-
вестно. Если они остались в России и среди них были сыновья Тулу, то их, 
безусловно, следует искать среди лиц, отмеченных в романовской писцовой 
книге 1593/94 г. как прежних помещиков. 

 
*  *  * 

 
Следующая семья, также похоже, происходила из Большой Ногайской 

Орды. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что, как мы уви-
дим ниже, только с этой ветвью Шейдяковых столь активно в XVII в. родни-
лись служилые Чингизиды. 

Где-то в конце XVI в. в России оказались Еналей (Джан-Али) мирза, Ка-
план мирза и Алей мирза Тугановы дети Шейдяковы, их мать Девлет-тотай и 
их дядя, Теникей мирза. О Теникее единожды отмечено, что он Оксаров (Акса-
ров) сын5. Его, скорее всего, следует искать среди детей или же внуков Саид-
Ахмеда бин Мусы. Однако являлись ли Туган и Теникей родными братьями, не 
вполне понятно. Встроить же их в известную нам схему потомков Саид-
Ахмеда бин Мусы в настоящее время не представляется возможным. Обыгры-
вание сходств имен Тутай и Туган также следует признать не перспективным. 
Главным доводом здесь является слишком большой хронологический разброс 
между упоминаниями Тутая бин Саид-Ахмеда и Тугановых детей. 

В Русском архиве Я. Сапеги содержалось письмо касимовского царя Ураз-
Мухаммеда бин Ондана, в котором в марте 1609 г. он называет некоего Каплан 
мирзу своим племянником [79, № 92. с. 123]. По контексту документа, этот 

                                                           
5 РГАДА. Ф. 131 (Татарские дела). Оп. 1. 1622 г. Д. 1. Л. 4. 
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человек должен быть мангытским мирзой. Из известных нам персонажей Ка-
план Туганов более всего подходит на эту роль. Ураз-Мухаммед происходил из 
казахских Чингизидов [24]. Но при этом приходился пасынком сибирскому 
хану Кучуму [17]6. Поэтому мать (или же мачеха) мирзы могла иметь как ка-
захское, так и сибирско-татарское происхождение. Браки мангытских мирз с 
казахскими царевнами известны. Так Шейх-Мамай бин Муса был женат на 
Булдур-ханым, сестре казахского хана Хак-Назара бин Касима [9]. 

Алей и Каплан впервые встречаются в документах за 1609/10 г. [86, с. 309]. 
Показательно, что в источнике отсутствует Еналей. Сделаем осторожное пред-
положение о том, что Еналей и Алей это одно лицо. Еналей погиб под Москвой 
при Василии Шуйском, «как стоял под Москвою Вор». Хотя, судя по всему, 
перед нами пример полуправды, так свойственной участникам событий Смуты. 
Алей Шейдяков был убит 11 декабря 1610 г. в Калуге казаками в отместку за 
смерть Лжедмитрия II [41, с. 175; 2, №307]. У него известен сын Зорбек, при-
житый с наложницей. Уже после рождения Зорбека, Теникей Шейдяков дал за 
своего племянника свою родную сестру. Наложницу же с ребенком взял к себе, 
«для того чтоб она у Еналей мурзы не была, что сестре ево с нею быть не при-
гоже». После смерти Теникея Зорбек с матерью продолжал жить у его сына 
Клеша (Келеш). При этом статус наложницы был весьма не определен. Зорбек 
утверждает, что Теникей «взял (ее – А.Б.) за себя по своей вере». Дядька (ата-
лык) Зорбека Торпай говорит, что Теникей взял ее к себе «кормить». Когда же 
мать умерла (около 1614 или же 1616 г.) Зорбек продолжал жить у своего 
двоюродного дяди/сводного брата Клеша (Келмамет, Кул-Мухаммед, в креще-
нии Артемий) мирзы. Однако в 1619 г. (или же 1621 г.) Клеш якобы захотел 
похолопить Зорбека. Тому ничего не оставалось, как бежать в Москву, где 
вскоре (в 1621/22 г.7) он крестился с именем Федор [88, с. 330–331]8. Дети, ро-
жденные вне брака – «прижиты у постельницы», – среди знатных служилых 
мусульман не были частым явлением. Известно дело, в котором отмечены все 
подобные случаи на первую треть XVII в.: ногайские князья Федор (Зорбек) 
Шейдяков и Тихон Барай мурзин сын Кутумов, а также сибирский царевич 
Янбек (Калинник) Джансюерев и астраханский царевич Михаил Кайбулин 
(Кутлу-Гирей бин Арслан-Алей бин Абдулла). При этом многие их родствен-
ники (дядья, сводные братья и др.) считали их «не прямыми» и не хотели при-
знавать их равными себе9. Похоже, это становилось одним из поводов принять 
бастардами православие. У Алея Туганова предположительно имелась дочь. Во 
второй половине XVII в. в документах упоминаются вдова сибирского цареви-
ча Алтаная бин Кучума ханым Джан тата Алеева мирзина дочь10. 

Федор Еналеевич (Аналеевич) Шейдяков с 1626 по 1649 г. упоминается 
как дворянин по московскому списку [60, с. 37, 122, 201, 284, 362, 413, 474; 
12, с. 313; 28, л. 253. с. 58]. Женат на дочери князя Романа Петровича Пожар-

                                                           
6 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1600 г. Д. 1. 
7 РГАДА. Ф. 150 (Дела о выездах иностранцев в Россию). Оп. 1. 1668 г. Д. 22. Л. 17 об. 
8 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1619 г. Д. 6; 1621 г. Д. 18. 
9 РГАДА. Ф. 138 (Дела о Посольском приказе и служивших в нем). Оп. 1. 1629 г. Д. 2. 

Л. 255–258. 
10 РГАДА. Ф. 130 (Сибирские дела). Оп. 1. 1678 г. Д. 1. 



588 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2020, 8 (3) 

 

ского [57, л. 19. с. 69; 8, с. 157]. Имеется две взаимодополняющие родо-
словные схемы потомков Федора 176611 и 180112 гг. Эти данные в целом под-
тверждаются иными свидетельствами. У Федора имелся сын Михаил, пожа-
лованный в стольники в 1657/58 г.13 В 1663/64 г. в Ярославле проходил сыск 
о порче травой и кореньями князя Михаила Федоровича и его жены княгини 
Екатерины их дворовою женкою [50, с. 126]14. В 1663/64 и 1664/65 гг. Миха-
ил участвовал в войнах против Речи Посполитой. В 1670/71 г. у него была 
некая Казанская служба. Принял участие в Троицком походе 1682 г. Князь 
служил в Киеве в 1688/89 и 1689/90 гг.15 Однако свидетельство о киевской 
службе следует признать ошибочным. Дело в том, что князь умер 4 мая 
1687 г., являясь соликамским воеводой. Дослуживал за него до 1688 г. его 
сын Афанасий [39, с. 53]. Михаил имел трех сыновей – Семена, Якова и Афа-
насия. Семен Михайлович упоминается в 1682 г. в Троицком походе. По-
видимому, в нем участвовали все три брата16. В 1712 и 1713 гг. значится как 
жилец, «капитан в генеральстве Н.И. Репнина»17. Далее асессор в Сенатской 
конторе [91, с. 108]. В 1724 г. в Мануфактур коллегии [23, с. 267–268]. Афа-
насий, похоже, родился в 1664 г. (по другим данным в 1665 г. [53, с. 12–13]). 
В 1682 г. участвовал в Троицком походе, стольник с 1685/86 г.18 В 1684/85 г. 
отмечен в полку своего отца в Козлове. Участвовал в Крымском 1689 г. и 
Азовском 1695 г. походах. С 1700 по 1702 гг. в Костроме. В 1703 г. напротив 
его имени стоим помета: «из Военного в посылки». В 1704 г. «По государеву 
смотру написан под крестом»19. С 1704 г. адъютант Н.И. Репнина. «За сла-
бость мою» отпущен домой. В 1712 г. ездил с Н.И. Репниным в Померанию. 
В 1713 г. получил отставку. Однако в 1715 г. его определили в Польшу к по-
слу Г.Ф. Долгорукову, где он был до 1719 г. [53, с. 12–13]. В декабре 1721 г. 
признан старым для дальнейшего несения военной службы. 14 августа 1722 г. 
определен по протекции князя Г.Ф. Долгорукова в Ярославский надворный 
суд вице-президентом. 6 сентября 1725 г. за старостью отставлен от дел20. 
Известно, что в 1719 г. Афанасий способствовал бегству дочери Г.Ф. Долго-
рукова, Александры, от ее мужа, В.Ф. Салтыкова [81, с. 231–232]. Яков Ми-
хайлович – стольник царицы Прасковьи Федоровны 1685/86 г.21 Отмечен в 

                                                           
11 РГАДА. Ф. 388 (Канцелярия Московского Разрядно-сенатского архива). Оп. 1. 

Кн. 802. Л. 23. 
12 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 142 об. 
13 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 143 
14 РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Столбцы Белгородского стола. 1663/1664 г. 

Д. 658. Л. 299–304. 
15 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 143–143 об. 
16 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 144. 
17 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=10807 
18 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 144–144 об. 
19 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2631 
20 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 144 об. 
21 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 144. 
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боярском списке 1706 г. [34, л. 13, 52 об. с. 287, 308]22. В 1703 г. о нем сказа-
но: «На смотре в Столовой не был и велено выслать в Шлотбурх». Известен 
до 1713 г.23 

По родословной у Якова отмечен сын Григорий. Однако в боярских спи-
сках известен еще и Афанасий Яковлевич. Григорий Яковлевич впервые от-
мечен 1691/92 г. В 1706 г. напротив его имени стоит помета: «На Раманове, 
на Епифани»24. В боярском списке 1706 г. Григорий значится среди столь-
ников, а Афанасий среди полковников, подполковников и начальных людей 
[34, л. 19, 118 об. с. 290, 328]. И Афанасий25, и Григорий26 известны в бояр-
ских списках до 1721 г. На 1766 г. Григорий уже умер. При этом о нем сказа-
но, что служил по Москве (по московскому списку?)27. 

У Григория по родословной два сына – Василий и Александр. Василий на 
1766 г. отмечен как «капитан во Пскове». Об Александре сказано, что он 
служит в астраханском гарнизоне сержантом. У Александра Григорьевича в 
свою очередь было два сына – Алексей и Иван. Иван на момент составления 
родословной был солдатом в Новгородском пехотном полку, а Алексей – 
недорослем, со слов которого и была составлена эта родословная28. Интерес-
но, что Алексей знал только тех своих предков, что умерли уже в XVIII в. 
Далее имени прадеда он ничего не знал. 

В 1773 г. в Ярославской губернии известен помещик князь Иван Алексеевич 
Шейдяков29. По-видимому, это сын Алексея Александровича. В молодости он 
служил в лейб-гвардии Семеновского полка. Зачислен в него в 1729 г., в 1741 г. 
произведен из сержантов в прапорщики, в 1748 г. произведен в подпоручики, а в 
1751 г. уволен в отставку [32]. В 1779 г. «предводитель, лейб-гвардии поручик» 
«при дворянской опеке» в Ярославле [42, с. 256]. Был жив еще июле 1801 г.30 
Возможно, у него имелся сын Алексей. Дело в том, что в Москве на Ваганьков-
ском кладбище похоронена умершая 14 ноября 1881 г. на 87-м году жизни 
княжна Шейдякова Татьяна Алексеевна [44, с. 338]. В более поздний период 
представителей этой ветви рода нам неизвестно, хотя, возможно, последующие 
изыскания позволят нам найти и других представителей рода. На настоящий 
момент это единственная ветка некогда обширного рода, которой удалось пере-
шагнуть рубеж середины XVIII в. и даже продолжиться до конца XIX в. 
                                                           

22 На самом деле вначале XVIII в. известны Яков, Лев, Афанасий и Семен Михайловичи 
Шейдяковы. О троих из них, Афанасии, Льве и Семене известно, что они родные братья 
[РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 576. Л. 88]. При этом их поместья находятся в селах Дехтярево и 
Ширенга Ярославского уезда. Там были испомещены родственники Федора (Зорбека). Сам 
он за службу получал поденный корм. Нам ничего не известно о поместьях его детей. По-
этому три брата, скорее всего, дети Михаила Артемьевича (Келеш, Кул-Мухаммед). 

23 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=1358 

24 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=596 

25 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=3638 

26 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=596 

27 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 802. Л. 23. 
28 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 802. Л. 23. 
29 Государственный архив Ярославской области. Ф. 455 (Ярославская провинциаль-

ная канцелярия). Оп. 2 я. Т.6. Д. 7369. 
30 РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Кн. 873. Л. 142. 
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У Федора-Зорбека имелись сводные братья Канай и Девлет (Девлет-
Мамет31) Еналей мирзины дети Шейдяковы32. В 1625 г. Девлет упоминается 
как кормовой иноземец в Ярославле33. Он умер в Великий пост 1646 г. [18, 
с. 113]34. У него известна дочь Ирина от царицы Молдур, дочери сибирского 
хана Кучума. Дочь приняла православие в 1652 г.35 У Девлет-Мамета была 
еще одна жена, касимовская царица Нал-ханиша (Нагел) Карамышева дочь 
Мусаитова [14], вдова касимовского царя Арслана бин Али [13] и сестра мир-
зы Исинея Карамышева сына Мусаитова. Канай (Алексей) Шейдяков упоми-
нается в полку князя Ю.Я. Сулешева уже в 1616/17 г.36 А в 1620/21 г. ему на 
свадьбу дали 30 рублей37. Он тогда женился на племяннице касимовского 
царя Арслана бин Али. Имя невесты и ее отца неизвестны38. В 1634 г. его имя 
фигурирует в связи с поземельным спором между его двоюродными братья-
ми Каном (Ханом) и Салтаном Каплан мирзиными детьми39. В 1640 г. у него 
отмечены сыновья Василий и Никифор40. Канай принял крещение с именем 
Алексей. Московский дворянин Алексей Еналеев мирзин сын упоминается в 
боярских списках с 1651/52 г. На следующий год он отмечен «за приставом» 
за попытку отъехать со своими сыновьями в Польшу. Алексей якобы отпро-
сился на богомолье в Псково-Печерский монастырь. По извету Петра Рого-
зинского сотник Борис Бабаев задержал князя Алексея в 8 верстах от Яро-
славля в селе Солонце у брата кн. Абрама Шейдякова. Его дети были аресто-
ваны под самим Ярославлем. Из дела становится известно, что к этому вре-
мени двое старших сыновей князя Алексея уже приняли православие, долж-
ны были выехать с отцом. Двоих младших, оставшихся мусульманами, и же-
ну, князь планировал оставить в России. Причиной неудавшегося побега яко-
бы было незначительное, по мнению князя, материальное содержание. Все на 
самом деле обстояло не так однозначно. Материалы дела позволяют предпо-
ложить иное развитие событий. Князь действительно остался недоволен сво-
им положением после крещения. Его ожидания были большими. Он не стес-
нялся говорить об этом посторонним людям. Петр Рогозинский со своими 
подельниками, воспользовавшись этим, спровоцировали князя Алексея к 
побегу с ними, после чего принесли на него донос, намереваясь получить за 
это награду от государя. К сожалению, концовка следственного дела не со-
хранилась [49, с. 242]41. В 1653/54 г. Алексей, вероятно, умер [12, с. 311]. У 
Каная /Алексея известны по именам трое сыновей – Сафа-Гирей (Василий) и 
Шин-Гирей (Никифор), третий в 1653 г. еще был мусульманином42. Похоже, 
это московский дворянин Дывыд Алексеев, упоминаемый в 1675/76 – 
                                                           

31 РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела старых лет). Оп. 1. 1622 г. Д. 22. 
32 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1631 г. Д. 1. Л. 3. 
33 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1625 г. Д. 5. 
34 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1650 г. Д. 65. Л. 1; 1652 г. Д. 9. Л. 3; Ф 141. Оп. 1. 1646 г. 

Д. 113 а. Л. 73. 
35 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1652 г. Д. 5. Л. 1. 
36 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1631 г. Д. 1. Л. 3. 
37 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1630 г. Д. 5. Л. 16. 
38 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1619 г. Д. 5. Л. 276–280. 
39 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1634 г. Д. 1. 
40 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1649 г. Д. 1. Л. 180. 
41 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Разрядного стола. 1653–1699 г. Д. 199. Л. 58–82. 
42 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1645 г. Д. 1. 
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1676/77 гг. [5, с. 469]. Имя четвертого сына остается неизвестным. В доку-
ментах отмечена жена Каная – Александра, возможно, племянница касимов-
ского царя Арслана бин Али. 

У Каплана (Капланды) Туганова (Таганов) (умер в 1627/28 г.43) было трое 
детей – Кан (Хан, Канай), Салтаным (Салтанай) и Абрам. Несколько раз отме-
чен еще один сын – Эрмамет (Ир-Мамет44, Ураз-Мухаммед?)45. Мы знаем при-
мерный возраст братьев. Старший, Салтанай, достиг 15 лет и был верстан во 
второй половине 1630 г. Таким образом, он должен родиться в 1615 г. Дело о 
крещении Кана начали в июне 1631 г. Получается, что он родился не ранее 
июня 1616 г. Остальные братья в это время оставались недорослями46. Канай и 
Салтаным в крещении стали Иваном Большим и Иваном Меньшим. Все трое 
пожалованы в стольники из новокрещенов 25 декабря 1649 г. Иван Большой 
умер в 1658/59 г. Иван Меньшой отмечен в боярском списке 1706 г. среди от-
ставленных в 1703 году [34, л. 70. с. 317]. С 1703 г. в четвертях для посылок из 
Москвы. Умер в 1708 г.47 или несколько позднее [40, c. 16]. Абрам умер в 
1654/55 г. [12, с. 312]. В 1646 г. в Ростове перепись татарских дворов фиксирует 
Султаная, Хана и Бия Каплановичей [88, с. 331]. Поэтому до крещения Абрам, 
по-видимому, был Бием. У Абрама известен сын Роман. В стольники он также 
пожалован 25 декабря 1649 г. Упоминается до 1666/67 г. [12, с. 312]. Также 
имеется упоминание о крещении в 1652 г. еще троих малолетних детей Абра-
ма: Василия, Марии и Фетиньи48. У Ивана Меньшова отмечен сын Василий. В 
боярском списке 1706 г. он значится среди полковников, подполковников и 
начальных людей [34, л. 95. с. 327]. Умер он не позднее 1711 г.49 Другим его 
сыном, по-видимому, был стольник Иван Иванович (1685/86 – 1691/92 гг.) [5, 
с. 469]. Последний раз встречается в 1700 г.50 Возможно, это о нем писал 
С.В. Соловьев как о казненном за разбой и смертельное убийство [82, с. 565]. 

Около 1621/22 г. в Новодевичьем монастыре находилась под началом жена 
новокрещена московского дворянина князя Артемия Шейдякова княгиня Фео-
дора Шабанаева51. По другим сведениям крещение произошло в 1623/24 г.52 До 
крещения ее звали Азикея53. Однако это вторая жена князя. После крещения он 
вынуждено развелся с ней. Другая его жена, Алтынбека (Алтын-беке), в кре-
щении Алена, (крестилась с детьми в 1622/23 г.54), мать его четверых детей, 
двух дочерей, Арины и Федосьи, и двух сыновей, Михаила и Федора, после 

                                                           
43 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1629 г. Д. 2. Л. 30. 
44 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1629 г. Д. 2. Л. 35. 
45 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1631 г. № 4. Л. 8. 
46 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1629 г. Д. 2. Л. 30-34. 
47 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=1723 
48 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1652 г. Д. 6. 
49 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=3100 
50 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2353 
51 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1624 г. Д. 2. 
52 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 22. Л. 4. 
53 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 59. Л. 82. 
54 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1628 г. Д. 22. Л. 4. 
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принятия православия осталась единственной супругой князя Артемия. Феодо-
ра же в 1624 г. вышла замуж за Петра [Васильевича] Волынского55. Из другого 
дела мы узнаем, что до крещения Артемия звали Келмамет (Кул-Мухаммед, 
Клеш [51, с. 327, л. 568 об.]) мирза Теникеев56. Вскоре после этого Артемий 
исчезает из документов. В 1623/24 г., похоже, князь уже был мертв. Но при 
этом его жены (вдовы?) по-прежнему называются ногайскими именами57. Нам 
становится известны некоторые обстоятельства жизни семьи в Ярославском 
поместье. Оказывается, что сразу после крещения (1621/22 г.) Артемий «ста-
рую свою жену мусульманского закона к себе взял и с нею жил, и с татары ел и 
пил». Возможно, Алена также получила развод и с детьми жила отдельно [51, 
л. 568–568 об. с. 327]. По крайней мере, имеющиеся в нашем распоряжении 
данные говорят об автономности существования Алены с детьми от мужа58. В 
1625 г. обвинения Артемия в пьянстве были повторены59. 

Его сыновья с 25 марта 1629 г. значатся в стольниках. Однако после 
1630 г. также исчезают из документов [60, с. 264, 337]. Федор Артемьевич 
вновь появляется на страницах боярских списков с 1634 по 1649 г. [12, с. 313; 
28, л. 214. с. 46]. Он женат на дочери князя Ивана и княгини Марии Петровны 
Бабичевых [29, л. 110, 204, 320, 446. с. 256, 289, 332, 373]. Его супруга прихо-
дилась родной племянницей князя Василия Петровича Ахамашукова-
Черкасского [29, л. 138. с. 266]. В таком случае Мария являлась дочерью кня-
зя Петра Ивановича Ахамашукова-Черкасского. У Федора был сын Иван. 
Стряпчий с 1675 г, стольник в 1685 г. [5, с. 469]. 

В 1710 г. отмечены три родных брата, дети Ивана Федоровича, имевшие 
поместья в сельце Неронове Ярославского уезда: Федор (1665 г.), женат на 
Марии Васильевне (1663 г.р.), бездетны; поручик Алексей (1670 г.р., по дру-
гим данным 1667 г.), женат на Авдотье Афанасьевне (1667 г.р.), в первом 
браке за Федором Шестаковым; Иван (1680 г.р.), холост, служит в Ростов-
ском полку. У Алексея отмечены дети: сын Федор (1700 г.р.) и падчерица 
Марфа Федоровна Шестакова (1694 г.р.)60. О службах Алексея нам известно 
следующее. В 1707 г. из «житья» его определили в прапорщики в полк (ба-
тальон) майора Жедринского. Послан в Сумы, где назначен в полк пол-
ковника Урна. Участвовал в Полтавском сражении, после чего пожалован в 
поручики. В 1711 определен в полк полковника В. фон Деллена. С 1712 по 
1719 гг. в полку полковника и коменданта П.В. Измайлова [52, с. 1121]. 

У Михаила Артемьевича известно трое сыновей. Лев как комнатный 
стольник царя Ивана Алексеевича упоминается с 1685/86 г. [5, с. 469]. В ноябре 
1696 г. его планировалось отправить заграницу учиться корабельному делу [19, 
с. 366]. Не позднее 1709 г. он отмечен как капитан пехотного Воронежского 
полка. Умер не ранее 1721 г.61. Его дочь Софья (? – 1712), по некоторым дан-
ным, замужем за капитаном (из комнатных стольников) Федором Алексе-

                                                           
55 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1624 г. Д. 7. 
56 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1629 г. Д. 2. Л. 31. 
57 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 59. Л. 82. 
58 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 22. Л. 66-69. 
59 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 2. 
60 РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 579. Л. 58–58 об. 
61 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=295 
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евичем Соковниным [97]. Второй сын, стольник Афанасий, упоминается на 
страницах боярских книг с 1685/86 по 1691/92 гг. [5, с. 469]. Последний раз 
встречается в боярском списке 1704 г.62 Однако в 1710 г. отмечен как обер-
комендант «в Володимере, в Юрьеве Польском, в Луху, в Шуе». Погребен 23 
марта 1746 г. в Спасском монастыре в Ярославле в возрасте 80 лет [40, с. 7]. 
Третий сын – Семен. Жилец Семен Михайлович известен в боярских списках 
1712 и 1713 гг., капитан «в генеральстве Н.И. Репнина»63. В 1721 г. его скрепа 
стоит на книге постановлений Ярославского городового магистрата [87, с. 198. 
№ 1079]. Известна его «сказка» о службах. По ней он якобы родился в 1674 г. 
В 1700 г. определен из стольников в поручики пехотного Бутырского полка. С 
1702 г. адъютант кн. Репнина. В 1705 г. определен квартирмейстером в То-
больский полк. В 1709 г. из Польши отпущен за болезнью. В 1714 г. определен 
к послу в Польше кн. Г.Ф. Долгорукову. 15.03.1720 г. определен в Ярославль, в 
надворный суд [54, с. 2104–2105]. Погребен 23 марта 1746 г. в Спасском мона-
стыре в Ярославле в возрасте 80 лет [40, с. 7]. Возможно, что Семен и Афана-
сий были двойняшками. 

 
III IV V VI VII VIII IX 

  Михаил   Афанасий 
  дочь     
    Фетинья   Лев   Иван 

Аксар   Теникей   Кул-       
Мухаммед   Арина   Семен   Алексей   Федор 
(Артемий)       

  Федор   Иван   Федор   Иван 

 
Таблица №3.  

Аксар условно принимается нами за внука Саид-Ахмеда бин Мусы 
 
 

*  *  * 
В 1630-х гг. отмечена вдова некоего Сафаралея (Сафар-Али) мирзы Арас-

ланова (Арсланова, Урусланова) сына Шейдякова64. По другим документам 
нам становится известно имя вдовы – Бохты-ханыш (Бохлы-ханыш), дочь ца-
ревича Сеиткула (Сеит-Кула)65. Возможно из казахских Чингизидов. В доку-
ментах упоминается тетка касимовского царя из казахских царевичей Бохты 
Сеиткулова дочь Шепелева (известен казахский царевич Сеит-Кул сын Шигай 

                                                           
62 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2631 
63 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=10807; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 579. 
Л. 88–89. 

64 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1636 г. Д. 7. Л. 4; Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 59.Л. 74–82. 
65 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1649 г. Д. 7. Л. 1, 3; 1659 г. Д. 6. Л. 1–3; 1640 г. Д. 3. Л. 15. 
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хана) [92, № 40. С. 47–48; 16; 37, № 8. С. 11–12]66. Но в одном из документов 
Бохты называет себя сестрой казахского царевича, в последующем касимов-
ского царя Ураз-Мухаммеда бин Ондана. По нашему мнению, ее все же следу-
ет считать теткой касимовского царя. В «сестру» она превратилась исключи-
тельно благодаря особенностям приказного языка. В данном случае «сестра» 
или же «сестры», это женский род обращения «моей братье», что далеко не 
всегда указывает на родственные отношения. Таким образом «сестры» – это 
только указание на общее происхождение, из казахских Чингизидов. В деле о 
назначении ей поденного корма также отмечается двойное написание имени ее 
тестя – Арслан и Излам (Ислам?)67. Здесь же указан факт испомещения мирзы 
Сафаралея в Юрьев-Польском не позднее 1606/7 г. При этом содержащаяся в 
документе фраза позволяет перенести выезд на еще более ранний срок: «А 
покаместа он был не испомещен, и ему поденный корм и питье давали ис 
Большого Приходу по памятем ис Посольского приказу»68. Мы склонны отне-
сти выезд мирзы в Россию на конец XVI в. В 1609 г. отмечается зять касимов-
ского царя Ураз-Мухаммеда Сафар-Али мирза Изламов. По-видимому, это 
одно лицо с нашим героем [92, №XLVI. с. 52–53]. Мирзу убили 11 декабря 
1610 г. в Калуге казаки в отместку за смерть Лжедмитрия II от рук князя Петра 
(Урака) Арасланеева (Джан-Арслан) сына Урусова [41, с. 175; 2, №307]69. Но 
со слов вдовы и ее человека все было несколько по иному: «И Сафаралея де 
мурзу Шейдякова убили на государеве службе под Москвою литовские люди 
при царе Василье, как стоял в Тушине Вор»70. По нашему мнению, в данном 
случае, правильнее доверять свидетельству романовских татар [41, с. 175; 2, 
№307]. Вскоре после завершения Смуты начинается «редактирование» дейст-
вий отдельных ее участников с целью выставить себя в более выгодном свете 
перед царем Михаилом Федоровичем. Следует отметить еще одного Сафар-
Али, известного в источниках начала XVII в. В жалованной грамоте от имени 
Лжедмитрия II Эль мирзе Юсупову отмечены его дети: Сююш (Суюс), Бай и 
Сафар-Али. Однако по другим источникам его детей звали Сююш, Бай, Чин и 
Козяк (Хозяк) [43; 79, с. 119, 380]71. Возможно, это упоминания об одном и том 
же человеке. Такое могло быть, если Эль женился на матери Сафар-Али Шей-
дякова. Однако для подтверждения данной гипотезы необходимы дополни-
тельные архивные разыскания. Пока же мы имеем слишком много допущений 
и браков. Точно известно, что после Смутного времени вдова со своими людь-
ми проживала в Ярославле у своих сестер, вдов сибирского царевича Мухам-

                                                           
66 РГАДА. Ф. 122 (Киргиз-кайсацкие дела). Оп. 1. 1594 г. Д. 1. 
67 Данный факт еще ждет своей интерпретации. Как рабочую версию можно пред-

положить усыновление Сафар-Али. В таком случае это имя отца и отчима. В подтвержде-
ние наших построений приведем пример из родословия ногайских мирз, хранящегося в 
Посольском приказе. В нем среди детей Асана бин Тинбая отмечен Ян-Мамет мирза, при 
этом о нем сказано, что он Абдул мирзин сын [РГАДА. Ф. 127. Оп. 2. Д. 32. Л. 4]. 

68 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 59. Л. 77–82. 
69 Не была ли мать Сафар-Али вторым браком за Джан-Арсланом бин Урусом? По 

крайней мере данная гипотеза объясняет появление второго отчества и почему мирза в 
конце 1610 г. оказался в Калуге. 

70 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 59. Л. 78. 
71 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 13. 
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мед-Кула бин Ахмед-Гирея (Атауловича) и шамаршанского царевича Шейх-
Мухаммеда бин Мухаммеда72. 

 
*  *  * 

В августе 1617 г. в Москву из г. Михайлова привезли татарских (ногайских) 
языков Бека (Батук?73) мирзу Султанашева (Салтанашева) сына Шейдякова и 
еще 7 человек. В.В. Трепавлов так реконструирует его происхождение: Бек бин 
Султан (Султанаш) бин Касим бин Ислам-Газы бин Саид-Ахмед [88, с. 330]. 
Это представитель второй, так называемой малоногайской ветви Шейдяковых. 
Первое время он «сидел» и получал поденный корм в Разрядном приказе [75, 
стб. 670–672, 677]. В 1619/20 г. Бек крестился. Теперь он стал московским дво-
рянином князем Леонтием Султанашевичем (Султанаш мирзин сын) Шейдяко-
вым. Умер он в 1641/42 гг. [60, с. 37, 112, 200, 284, 362, 413, 474; 20, л. 170 об., 
с. 90; 4, с. 78; 28, л. 253. с. 58; 27, л. 28. с. 83]74. Женат на Анне Васильевне, до-
чери князя Василия Петровича Ахамашуковича-Черкасского [55, с. 547]. Она в 
1641/42 г. дала вклад по своему мужу в московский Симонов монастырь [4, 
л. 77 об., 86. с. 78]. В 1646 г. отмечена их дочь Анна [95, с. 107]. 

Вскоре после Леонтия крестилась вся его семья. Принял крещение и его 
брат Дмитрий. Однако произошло это, скорее всего, задолго до брата. Впер-
вые он отмечен в Туле в 1613/14 г. [76, стб. 32–33]. А в 1616 г. Дмитрий 
вспоминал о своих поместном окладе и годовом денежном жаловании при 
Василии Шуйском [3, с. 139]. В августе 1621 г. по государевой грамоте он 
был отпущен из Кирилло-Белозерского монастыря в Москву [62, с. 211]. Что 
князь делал в монастыре, до конца не понятно. По-видимому, Дмитрий нахо-
дился в обители под началом перед исправлением веры. Тогда же, в 1621 «за 
измену» его сослали в Устюг. Летом 1626 г. по челобитью князя его вернули 
в столицу [60, с. 37, 112, 200, 284, 362, 413, 474; 20, л. 170 об., с. 90; 77, 
с. 422–423]75. В возвращении князя Дмитрия большую роль сыграл его брат 
князь Леонтий. Он в меру своих сил лоббировал данную идею в Москве. И 
перестарался. Для переезда опального князя следовало дважды найти пору-
чителей по нем. Первый раз они должны были гарантировать его приезд в 
столицу, а второй раз поручались в том, что Дмитрию с Москвы «в Крым и в 
Ногаи, и в Немцы, и в Литву и в иные ни в которые государства не отъехать». 
Леонтий составил поручную запись, в которой говорилось о ручательстве от 
побега из России, и попросил подписать ее нескольких своих знакомых, ска-
зав им, что в ней говорится о поручительстве за князя Дмитрия «в том, что 
ему ехать с Устюга до Москвы». Особую пикантность ситуации прибавлял 
тот факт, что в поручной записи предусматривалась достаточно суровое на-
казание для поручителей: «порутчиков смертью казнить». Именно на нее 
обратили свое внимание царь Михаил Федорович и патриарх Филарет. Дьяку 
Устюжской четверти Михаилу Смывалову было поручено провести дознание. 
Всех поручителей собрали в приказе и «не читаючи им записи в каком они 
деле по князе Дмитрии ручались и как к записи руки свои прикладывали». Те 
                                                           

72 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 59. Л. 78. 
73 РГАДА. Ф. 127. Оп. 2. Д. 32. Л. 17. 
74 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1624 г. Д. 7. Л. 12; 1619 г. Д. 4. 
75 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1624 г. Д. 7. Л. 12. 
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сознались что, не читая поручную запись, а ручались в том, что ему ехать с 
Устюга до Москвы. Прочитанная запись вызвала шок. Только Леонтий Шей-
дяков по-прежнему готов был ручаться за брата. Других желающих не на-
шлось. 25 октября 1626 г. Дмитрия с женой и людьми вновь отправили в Ус-
тюг. Здесь его поселили на том же «земском дворе», где он жил ранее. При 
этом воеводе особо было указано следить за его общением, в первую очередь 
с приезжими людьми. Пострадал и Леонтий: его на время арестовали («отда-
ли за пристава»). В декабре 1632 г. Дмитрий просил разрешить поездку в 
столицу для своей жены и двоих сыновей (родились после 1626 г.) «помо-
литься… пречистые Богородицы Владимирской и московским чюдотворцем 
Петру и Алексею и Ионе». Поездка, по-видимому, не состоялась. Осенью 
1633 г. семью все же вернули в столицу. В январе 1634 г. князь Дмитрий был 
у государя у руки, что следует рассматривать как прощение76. Не позднее 
1637/38 г. его простили. Имя князя вновь встречается в боярских книгах [28, 
л. 253. с. 58]. 4 октября 1638 г. он дневал и ночевал на государеве дворе [78, 
с. 117]. В эпоху Смуты (боярский список 1606/7 г.) известен стольник князь 
Дмитрий Салтанаш мирзин сын Шейдяков [45, с. 134]. Таким образом, мы 
можем предположить, что Дмитрий впервые выехал еще на рубеже XVI–
XVII вв. После 1614/15 г. он бежал 77. Однако через некоторое время решил 
вернуться. Но теперь его на всякий случай отправили подальше от границы 
под надзор. Хотя это могло быть и тюремное заключение. В таком случае это 
был не добровольный выход, а пленение. Женат на сестре Василия Алексее-
вича Третьякова [85, с. 109], Татьяне Алексеевне – дочери Алексея Фомича 
Третьякова-Ховрина [33, с. 524; 56, с. 233, 336]. В боярских списках с 1647 по 
1667 гг. отмечается стольник Борис Дмитриевич Шейдяков [12, с. 311]. В 
боярских книгах он известен с 1657/58 г. по 1685/86 гг. [5, с. 469]. Это сын 
князя Дмитрия. Второй ребенок, возможно, умер в детстве. В таком случае 
стольник Иван Борисович (1685/86 – 1691/92 гг.) и стряпчий Федор Борисо-
вич (1691/92 г.) – это внуки князя Дмитрия [5, с. 469–470]. Иван в 1700 г. «за 
воровство (убийство – А.Б.) кажнен смертью, повешен»78. Как мы видим, бес-
покойный нрав не был редкостью в этой семье. Федор 16 мая 1703 г. отстав-
лен по старости, умер в 1705 г.79 У Леонтия и Дмитрия известен еще один 
брат Хан. В.В. Трепавлов предполагает, что стольник Григорий Ханмурзич, 
упоминаемый в 1685–1692 гг., это его сын [88, с. 330]. Григорий умер в 
1704 г.80 Его жену звали Марфа Жан (Джан?) мирзина дочь, 1645 г. рождения. 
Детей у них не было81. По другим сведениям у Хана имелся еще и сын Борис, 

                                                           
76 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. Д. 58. 
77 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1621 г. Д.12. Л. 1. 
78 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2520 
79 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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80 Боярские списки XVIII века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=5889 

81 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 579. Л. 57 об. 
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родившийся около 1657 г. и живший еще в 1710 г. Его жену звали Марфа 
Федоровна, 1680 г. рождения. Детей у них не было82. 

Можно выделить еще одну веточку данного рода. Белек (Белек-Темир83) 
Наврузов сын, казыевец князь Касаевы половины Исламова, попал в плен в 
1633/34 г. по время похода на Казыев улус окольничего князя Петра Федоро-
вича Волконского. После этого его посадили в Астрахани на малый аманат-
ский двор. В апреле 1650 г. он бил челом о крещении в православную веру. 
Для этого мирзу отправили в Москву. Здесь он стал князем Федором84. Федор 
Навруй (Навруз) мирзин сын пожалован в стряпчие 28 апреля 1654 г. Извес-
тен до 1667 г. [12, с. 312]. Редкое отчество позволяет нам предположить, что 
это внук бия Казыева улуса Касима (Касая) бин Ислам-Газы. В таком случае 
это двоюродный брат Леонтия и Дмитрия Султанашевых. 

Известно дело 1637/38 г., в котором некий Урак Казбулатов (Хаспулад) 
сын Шейдяков называет двух своих крещеных братьев – Степана и Исак 
(Исай). Документ интересен уже тем, что Урак просит поднять размер поден-
ного корма Исака, который оказался в два раза ниже чем у Степана. В таком 
случае они все должны быть сыновьями Казбулата. У Степана в этих же до-
кументах отмечены жена и дети, у Исака – только супруга85. Урак также дол-
жен приходиться внуком Касиму бин Ислам-Газы86. 

Известны иные упоминания неких Степана и Исака Шейдяковых. Однако 
однозначно отождествлять их с вышеприведенными лицами сложно. Москов-
ский дворянин князь Степан Сулейман мирзин сын известен в 1649/50 г. [12, 
с. 312]. Однако сохранилось дело 1636 г., в котором вдова князя Максима 
Смайлева Фетинья просит деньги «на свадьбу приданного для» со Степаном 
Шейдяковым87. Если это одно лицо, то где же он находился без малого 15 лет? 
К тому же мы имеем два разных отчества – Казбулатович и Сулейманович. 
Здесь следует добавить, что в 1638 г. значится как московский дворовладелец 
(дворянин по московскому списку?) князь Степан Клеменов Шейдяков [58, 
стб. 133]. Без дополнительной информации разобраться с этими известиями на 
данный момент не представляется возможным. Хотя в перепиской книге 
г. Москвы 1638 г. многие имена искажены, и «Сулейман» вполне мог превра-
титься в «Клемена». По крайней мере данные слова созвучны. Как пример, 
можем привести искажение в этом же источнике еще одного отчества Шейдя-
ковых – Федор Еналей (Еналеев сын) превратился в Федора Елмашеева. В 
1646 г. в Клинском уезде известен помещик Семен Степанов сын Шейдяков 
[48, № 5684/53, с. 135]. По-видимому, это сын Степана Сулейманова сына. 

Дворянин московский князь Исай Чегорда мирзин сын Шейдяков извес-
тен с 1649 г. В 1659 г. он убит под Быховом [12, с. 312]. По-видимому, на 
самом деле князь попал в Россию значительно раньше. Известно, что в 
1635/36 г. Исай Шейдяков сговорил жениться на дочери Урака мирзы Тин-

                                                           
82 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 579. Л. 57 об. 
83 РГАДА. Ф. 127. Оп. 2. Д. 32. Л. 18. 
84 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1646 г. Д. 4. 
85 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1634 г. Д. 9. Л. 161–165, 181–184. 
86 РГАДА. Ф. 127. Оп. 2. Д. 32. Л. 2, 19. 
87 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1635 г. Д. 3. Л. 1–2. 
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маметева Ульяне88. Иных Исаев (Исаков) нам неизвестно. Позднее мы встре-
чаем его сына Петра. В 1680/81 г. он стряпчий, в 1691/92 г. – стольник [88, 
с. 331]. В боярских списках упоминается до 1721 г.89 

В настоящий момент мы можем только предположить близкое родство 
упомянутых князей. По логике все они приходятся внуками все тому же бию 
Касиму бин Ислам-Газы. 

Следует остановиться еще на одной странности в статусе этих лиц – 
крещенные мангытские мирзы попадают на страницы боярских книг и бояр-
ских списков с очень большой задержкой. Хотя по принятию православия 
они автоматически наряду с княжеским достоинством должны были жало-
ваться в дворяне по московскому списку или же в стольники. Можно предпо-
ложить, что они после крещения продолжали длительное время проживать в 
Астрахани. На вступление же в состав государева двора могли рассчитывать 
исключительно лица, попавшие из Астрахани в Москву. 

 
IV V VI VII VIII IX X 

  Борис 

  

  Хан     
Григо-
рий 

  

    ?   Иван 

  Султан   Дмитрий     

      Борис   

    Бек   Федор 

    (Левонтий)   Анна 

  

Саид-Ахмед   Ислам   Касим   Навруз   Белек 

  (Федор) 

  

    Урак 

    

  Казбулат   Степан     Семен 

  

  Исай 

 
Таблица №4.  

Малоногайская ветвь князей Шейдяковых, потомки Саид-Ахмеда бин Мухаммеда 
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*  *  * 
Помимо мирз/князей Шейдяковых, в той или иной мере встраиваемых в 

единые генеалогические схемы, известны отдельные представители рода, 
точные родственные связи которых установить на данное время не представ-
ляется возможным. Среди нижеследующих Шейдяковых, однозначно, в сво-
ем большинстве находятся мирзы Казыева улуса. 

 
*  *  * 

В 1614/15 г. крестили Дивея (Семена) мирзу Шейдякова, который позд-
нее «побежал» с князем Дмитрием [Султанашевым сыном] Шейдяковым90. 
Вскоре его смогли пленить. Опальный князь был сослан в Устюг. Там он, по-
видимому, и умер до 29 марта 1621 г. На его похороны «и на полусорочины, 
и на сорочины» 4 рубля, по церквям на молебны городские власти дали 4 
рубля [63, с. 390–391]. 

 
*  *  * 

В 1621/22 г. в Новодевичем монастыре находилась под началом жена не-
коего князя Андрея Шейдякова княгиня Александра (?)91. С высокой долей 
вероятности, это супруга крещенного тогда же (1622/23 г.) Дин-Али (Тини-
лей) Шейдякова [88, с. 331; 73, стб. 280]. Некая путаница в датах нас не 
должна смущать. В своем подавляющем большинстве эти сведения сохрани-
лись в составе более поздних справок. При очередном переписывании доку-
мента могли допустить описку. Такое не редко встречается в документах По-
сольского приказа XVII в. Других сведений о нем обнаружить не удалось. 
По-видимому, он вскоре умер. В боярской книге 1658 г. известен дворянин 
московский князь Семен Андреевич [21, л. 374, с. 199]. Является ли он сыном 
Андрея (Дин-Али), мы однозначно сказать не можем. Против этого, в частно-
сти, говорит то, что в таком случае Семену в момент его первого упоминания 
должно быть около 40 лет. Не является ли это опиской? 

 
*  *  * 

Женой Урака мирзы Тинмаметева была княгиня Авдотья (в крещении) 
Касаева княжая дочь92. По-видимому, это дочь бия Малой Ногайской Орды 
(Казыев улус) Касима (Касая) бин Ислам-Гази бин Саид Ахмеда [89, с. 388]. 

 
*  *  * 

Шейдяков Солох мирза Такаев (Токаев) сын, пленен в сентябре 1637 г. в 
Новосильском уезде во время очередного крымского набега на русские ок-
раины [74, стб. 673]. Был допрошен с применением пытки [72, с. 319–321]. В 
1639/40 г. он принимает православие с именем Иван93. Под 1646 г. встречаем 
запись о смерти московского дворянина князя Ивана Токай мирзина сына [12, 
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с. 312]. В 1648/49 г. крестится некто Кочюк (Дмитрий) Токаев (его брат?)94. В 
1646 г. в Суздальском уезде отмечена вдова Аграфена Такаева [95, с. 107]. 

 
*  *  * 

Московский дворянин Шейдяков Дмитрий Сатый (Сатаевич) мирзин из-
вестен с 1653/54 г. по 1664/65 гг. [21, л. 260 об., 360 об., с. 149, 191; 12, 
с. 312], хотя выехал в 1648/49 г. Тогда же сговорился жениться на дочери 
вдовы Марии, Ивановой жены Милюкова95. 10 июня 1679 г. его вдова (второй 
брак?), Ирина Васильевна, сделала вклад в 100 рублей в Троице-Сергиев мо-
настырь. За это Дмитрия погребли в монастыре, а его имя вписали в синодик 
на вечное поминовение [25, с. 283]. 

 
*  *  * 

В 1689/90–1691/92 гг. отмечен стольник Григорий Толбундинов Шейдя-
ков [5, с. 469]. Упоминается в боярских списках до 1721 г.96 

 
*  *  * 

Всего в 1700 г. по «сказкам» Генерального двора одновременно прожи-
вало 10 мужчин князей Шейдяковых [31, с. 37, 88]. В следующие несколько 
десятилетий их число резко сокращается. Они практически исчезают со стра-
ниц документов. Однако порой можно встретить упоминание отдельных ано-
нимных представителей рода. Так, в 1742 г. некий князь Шейдяков сидел под 
арестом в Москве в Сыскном приказе в Большом остроге и говорил за собой 
«слово и дело» государево [1, с. 334–335]. 

 
*  *  * 

Это все князья и мирзы Шейдяковы, которых нам удалось обнаружить в 
России второй половины XVI – начала XVIII вв. Отметим, что мы не рассмат-
ривали их родственников, проживавших в Астрахани или же кочевавших вбли-
зи города. Не ставили мы своей задачей и поиск всех представителей рода в 
XVIII в. Возможно, здесь еще могут быть отдельные находки. В конце XVIII в. 
князья Шейдяковы окончательно сходят со сцены истории. Причина столь 
быстрого угасания рода в начале XVIII в. непонятна. Со временем, возможно, 
нам удастся раскрыть эту загадку. Пока же отметим только одно наблюдение. 
И во второй половине XVI в., и на рубеже XVII – XVIII вв. мирзы/князья Шей-
дяковы не были бездетными. У них отмечаются дочери. Похоже здесь, отчасти, 
и кроется разгадка затухания рода. Женщины по вступлению в брак не сохра-
няли родовые прозвища. Со временем, быть может, нам удастся уточнить от-
дельные фрагменты их генеалогии. В частности, установить происхождение 
ряда князей Шейдяковых, имена их жен и дочерей. Однако кардинальные из-
менения в общей картине, с имеющейся в нашем распоряжении источниковой 
базой, пожалуй, вряд ли возможно. 
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Следует остановиться на статусе мирз и князей Шейдяковых в России. В 
XVI в. они пользовались наивысшим почетом. Об этом в первую очередь сви-
детельствуют заключаемые ими браки. В этот период фиксируются исключи-
тельно выходцы из Большой Ногайской Орды. Если бы в XVII в. в Московском 
государстве остались их потомки мужского пола, то они бы имели все шансы 
попасть в Боярскую думу. Их родственники, фиксирующиеся в России первой 
половины XVII в., оказались в принципиально ином положении. Постоянные 
кризисы, ослаблявшие Большую Ногайскую Орду, привели к тому, что статус 
мангытских выходцев постепенно стал падать. Измены эпохи Смуты отдель-
ных представителей рода заставили московские власти относиться подозри-
тельно ко всем представителям клана. К тому же для карьерного роста требо-
валось обязательное крещение. Большинство представителей Шейдяковых шли 
на данный шаг только в крайнем случае. Как следствие, по отношению к пред-
ставителям этой «семьи» сформировалось определенное предубеждение. К 
примеру, несмотря на родство со многими видными фамилиями, они не назна-
чались на административные должности. А вот среди знатных служилых татар, 
оставшихся верными исламу, Шейдяковы сохранили высокий статус. Они ста-
ли практически монопольными претендентами на браки с дочерьми и вдовами 
служилых Чингизидов. Выходцы из Казыева улуса (Малая Ногайская Орда) 
изначально пользовались меньшим почетом. Но постепенно статус двух родов 
начал сближаться. Во второй половине XVII в. это произошло окончательно. 
Теперь Шейдяковы становятся одним из многих служилых родов. В Думу по-
пасть им так и не удалось. Их оттеснили более удачные роды. На рубеже XVII 
– XVIII вв. ситуация меняется еще раз. У князей Шейдяковых был еще один 
шанс сделать карьеру в условиях петровских реформ. Но ни первый, ни второй 
род не смогли выдвинуть видного администратора или же талантливого воена-
чальника. К тому же разросшиеся семьи начинают терять одну за другой свои 
ветви. Только одну линию удается зафиксировать до конца XIX в. Но к этому 
времени об их былом величии говорило только княжеское достоинство. Да и к 
какой-либо службе Шейдяковы c XVIII в. и не тянулись. Хотя отдельные шан-
сы для карьеры им, похоже, предоставлялись. С какого-то момента жизнь про-
стого помещика им становилась милее. 

Во многом судьба рода оказалась типичной для всех знатных тюркских вы-
ходцев в России. Для успешной карьеры требовался обязательный переход в 
православие. Не меньшее влияние оказывал правильный брак. Родственники 
жены обеспечивали вхождение в круг первостепенной знати и могли влиять на 
получение видных служебных назначений. Это работало в XVI – первой трети 
XVII вв. В дальнейшем ситуация кардинально меняется. К концу XVII в. статус 
ногайских мирз претерпел значительную девальвацию. Те, кто вовремя не кре-
стился, уже не могли рассчитывать на большое материальное содержание. Ста-
тус брачных партнеров также понижался. Поэтому они не могли рассчитывать 
на высокое положение в высшей служилой страте. Негативно сказались и исто-
рии с попытками их отъезда из России. Подозрительное отношение к ним дер-
жалось очень долго. К петровскому времени Шейдяковы растворились среди 
многочисленных стольников и дворян по московскому списку и не могли по-
пасть в число первостатейной московской знати. Среди князей из выезжих ман-
гытов они уступили пальму первенства Юсуповым и Урусовым. 
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