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Впервые в таджикской историографии в результате научного анализа средневековых 
исторических первоисточников и трудов отечественных и зарубежных историков 
освещено географическое положение  государства Гуридов. Использованы сведения о 
территории, климате, горах, дорогах, реках, переправах, источниках воды и о расстоянии 
между населёнными пунктами, о нравах и обычаях людей. Дана характеристика 
географического расположения владений Гуридов: Ахангарана, Гарджистана, Бамиана, 
Фирузкуха, Нишапура, Джузджана и т.д. На основании источников сделан вывод, что 
Гур был относительно небольшой и небогатой страной, поэтому его правители 
постоянно стремились расширить границы своих владений путем насильственного 
захвата чужих территорий. Рассмотрены вопросы расширения территории после 
образования независимого государства Гуридов начиная с 1147/8 гг. и до  начала XIII века. 
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Калидвожањо: љуѓрофиёи таърихї, сарзамини Ѓур, Оњангарон, Ѓарљистон, Бомиён, 
Фирўзкўњ, Нишопур, Љузљон, васеъшавии њудуди давлат 

 

Дар маќола бори нахуст дар таърихнигории тољик масъалаи вазъияти љуѓрофии 
давлати Ѓуриён дар асоси тањлили илмии сарчашмањои таърихии дасти аввал ва 
асарњои илмии муаррихони ватанию хориљї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Рољеъ 
ба њудуд, иќлим, роњ, дарё, пул ва масофаи байни нуќтањои ањолинишин, урфу одат ва 
анъанањои ањолии минтаќаи Ѓур маълумот оварда шудааст. Дар маќола тавсифи 
љуѓрофияи мулкњои давлати Ѓуриён, ба монанди Оњангарон, Ѓарљистон, Бомиён, 
Фирўзкўњ, Нишопур, Љузљон ва ѓайра пешнињод гардидааст. Таъкид шудааст, ки Ѓур 
мамлакати нисбатан хурд ва ќашшоќ буд, бинобар ин њокимони он мунтазам барои 
тавсеаи марзњои мамлакат кўшиш ба харљ медоданд. 

Дар маќола масъалаи васеъ гардидани њудуди давлати Ѓуриён аз соли 1147/8 то 
ибтидои асри XIII баррасї шудааст.  

 
Key-words: historical geography, Ghur region, Ahangaran, Gardjstan, Bamian, Firuzkukh, 

Nishapur, Djuzdjan, expansion of state territory 
 

For the first time in Tajik historiography the geographical location of the Ghurids’ state has 
been highlighted, it turned out to be possible due to a scientific analysis of mediaeval primary 
historical originals and the works of home and foreign historians. The author used the 
information related to territory, climate, mountains, roads, rivers, fords, well-sources, distances 
between populated settlements, morals and customs of people pertaining to those times. The 
author presents characteristics of geographical situations of Ghurids’ possessions, those of 
Ahangaran, Gardjistan, Bamian, Firuzkukh, Nishapur, Djuzdjan and etc. Designing on the 
premises of the originals the author comes to the conclusion that Ghur was a relatively no big 
and non-rich country, therefore, its governors constantly strove to expand the boundaries of their 
possessions by means of violent usurpation of strange territories. He touches upon the issues 
after the formation of the independent state of the Ghurids embracing the period since 1147/8 up 
to the beginning of the XIII-th century. 

 
О проблеме единства природы и общества, о влиянии природных условий и 

географической среды на жизнь людей писали еще со времён античности. Например, 
древнегреческий историк Геродот обратил внимание на влияние географической среды на 
нравы и хозяйственную деятельность людей. Об этом же писали и французские мыслители 
А. Тюрго и Ш. Монтескье. Они являются основоположниками теории географического 
детерминизма. Более чётко о влиянии географической среды на жизнь и деятельность 
людей писал арабский историк ХV века Ибн Халдун в сочинении «Пролегомены», а также 
в предисловии к книге «Китоб-ул-ибар…». Как и все восточные мудрецы, Ибн Халдун 
разделяет среду обитания людей на семь климатов. Самыми умеренными и пригодными 
для жизни человека он считает третий, четвёртый и пятый климаты. Как отмечает Ибн 
Халдун в «Пролегоменах», «…на юге избыточен жар, а на севере — холод. Поскольку два 
края, север и юг, противоположны по жару и холоду, качество каждого из них должно 
постепенно уменьшаться к середине, так что та оказывается умеренной. Поэтому 
четвёртый климат наиболее умеренный из всей обустроенной [части Земли]. Прилегающие 
к нему окоемы третьего и пятого климатов близки к умеренности, тогда как их более 
отдалённые области, а также второй и шестой климаты далеки от умеренности, а первый и 
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седьмой куда как далеки. Посему науки, ремесла, постройки, одежда, пища, плоды, даже 
живые существа и все, что образуется в этих трех средних климатах, отмечено умеренно-
стью. Населяющие их люди — наиболее умеренные в своих телах, цветах, нравах и рели-
гиях». 9, с.159-186 

Исходя из этого, изучение географической среды, в которой расположено то или иное 
государство, имеет немаловажное значение для историка. Таджикское государство 
Гуридов было расположено в Хорасане, и в средневековых источниках имеется 
достаточно сообщений о границах и об отдельных регионах этого государства. В этих 
источниках приведены сведения о территории, климате, горах, дорогах, караван-сараях, 
реках, переправах, источниках воды и о расстоянии между населёнными пунктами, о 
нравах и обычаях людей. 

Современный афганский историк Гавсуддин Мустаманди, опираясь на толковый 
словарь Мухаммеда Хусайна ибн Халафаат-Табризи «Бурхани котеъ» («Убедительные 
доказательства» или «Убедительный документ»), пишет: ««Гур» в значении «мур» или 
«нур» (свет) - известная область, расположенная вблизи Кандагара» 7, с. 6. Другие 
афганские авторы, Абулхай Хабиби и Азиз Ахмад Панджшери, подчёркивают в своих 
трудах: «Слово «Гур» очень древнего происхождения, в авестийском языке, в санскрите и 
в бактрийском языке слово «Гур» означает «гора», то есть Гур переводится на русский 
язык как «горная страна» 15, с. 13. На наш взгляд, мнение Абулхая Хабиби и Азиза 
Ахмада Панджшери является более достоверным, так как в таджикском языке горную 
страну до сих пор называют «гар», а нынешний Айнинский район Таджикистана еще в 
начале ХХ века назывался Фальгар (обширная горная страна).   

Одно из древнейших географических сочинений неизвестного автора «Худуд-ул-олам 
мин-ал-машрик ил ал магриб» («Границы мира от Востока до Запада») содержит более 
полные сведения о Хорасане, и особенно о Гуре. Об этом сочинении историк Н. Амир-
шахи констатирует: ««Худуд–ул–олам…» является самим древним источником, в котором 
даются сведения об истории и географии Гура и Гуридского государства» 1, с. 2-3. 

В отдельной главе этого сочинения, которая называется «Слово о Хорасанском регионе 
и его городах», пишется: «Хорасан - это обширная область, которая на востоке граничит с 
Индией, на юге - с пустыней Каргаскух, на западе - с Гурганом и Гуром, а на севере 
доходит до реки Джайхун (Аму-Дарья)» 22, с. 88. Далее в сочинении провинция Гур 
описана следующим образом: «Гур - это область в Хорасане, которая находится среди гор 
и обрывов. Его царя называют Гуршахом, и его род происходит от правителей Гузгана. В 
древности все население Гура было неверными, а нынче все мусульмане. В Гуре много 
городков и селений. Из этого региона вывозят «бурда» (хлопковые полосатые ткани, из 
которых шили халаты), доспехи, кольчуги, отличные мечи и другое оружие. Население 
злое, нелюдимое, воинственное, недоброжелательное и незнающее (джохил). Люди Гура в 
большинстве своём белокожи, но встречаются и смуглолицые» 23, с. 60. 

Стоит отметить, что данный источник написан примерно в Х веке, и наблюдения в нём 
зачастую основываются на наблюдениях и впечатлениях автора. В средневековье везде, 
особенно в горных районах, которые зачастую были оторваны от внешнего мира, где 
чужие люди бывали редко, население относилось к чужакам настороженно и с 
недоверием. Суровая среда обитания, тяжёлый труд на каменистых землях, где хлеб 
насущный добывался с большим трудом, накладывали отпечаток на нравы и обычаи 
людей. Добрых или злых людей нельзя различать по месту их обитания, так как в любом 
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народе, где бы они ни обитал, есть и те и другие, и поэтому оценка, которую даёт автор 
населению Гура, исходит из его личных впечатлений и побуждений. 

Как явствует из средневековых письменных источников, Гур – это горная страна, 
труднодоступная, населённая суровым, воинственным народом. Средневековый историк и 
географ Абуибрагим аль-Истахри (850-934) в книге «Масолик ва мамолик» («Дороги и 
страны»), говоря о Гуре, пишет: «Горы Гура находятся в Хорасане, если началом этих гор 
считать область Бамиян, то от неё они протягиваются до Панджшера и Мавераннахра и 
оттуда доходят до внутренних областей Туркестана, - Чача и Хирхиза. В этих горах 
добывают много золота, серебра, а самые лучшие рудники находятся на границе 
Хирхизов» 12, с. 120. Сведения, которые дает здесь аль-Истахри, не совсем точные, так 
как он никогда не был в этой стране. Его сведения основываются на каких-то других, не 
известных нам источниках, или написаны со слов других людей. Горы Гура не могут 
достигать пределов Мавераннахра и Чача, и тем более Туркестанского хребта. А сведения 
о золотых, серебряных и прочих рудниках соответствуют действительности, хотя они 
разрабатывались не там, где указывает автор.  

Ибн ал-Асир (1160-1123/4) в книге «Таърихи комил» («Совершенная история»), говоря 
о Гуре, о природных условиях этой страны и нравах его населения, даёт следующие 
сведения: «Страна Гур находится вблизи Газны. Гурцы занимались грабежом на дорогах и 
пугали странников. Их страна находится в труднодоступных горах, дороги в этой стране 
плохие, они проходят через теснины и обрывы, очень труднопроходимы, там легко 
устраивать засады и уйти от преследователей. Труднодоступность страны оберегает 
гурцев от внешних врагов…» 11, с. 5503. 

Путешественник и историк Якут Хамави (1179-1229), который посетил страну гурцев в 
конце XII века, даёт следующие сведения: «Этот регион (т.е. Гур – М.Ш.) представляет 
собой горную страну, которая находится между Гератом и Газной. Климат здесь суровый, 
местность дикая, дороги труднопроходимы и опасны, несмотря на то, что страна очень 
обширная, там нет больших городов и селений» 21, с.618. 

Афганский историк XVII века Махмуд ибн Вали описывает Гур следующим образом: 
«Гур – одна из областей Герата. Центром его была крепость Ахангаран, и она одна из 
мощных крепостей мира, расположена на вершине высокой горы, куда ведёт только одна 
дорога. Она укреплена настолько, что тетива хитрости коротка, чтобы её покорить. 
Помимо её, Гур имеет ещё множество укреплённых мест, деревень и селений. Большая 
часть подвластных ему мест расположена на горах. Гур лежит между Гератом и Газнином. 
Территория его весьма обширна и просторна…» 13, с. 62-63. 

Махмуд ибн Вали относит Гур к четвёртому климатическому поясу (как было отмечено 
выше, восточные географы выделяли семь климатических поясов, которые тянутся по 
поверхности Земли с юга на север. - М.Ш.) и пишет, что в этой стране имеется более 
пятидесяти населённых пунктов, центром которых считается крепость Ахангаран (с тадж. 
«кузнецы». - М.Ш.) 13, с.62-63. Стоит отметить, что Мухаммад ибн Вали является 
единственным средневековым историком, который отмечает, что в этой стране имеется 
более пятидесяти населённых пунктов. 

По сведениям академика В.В. Бартольда, «название Гур носила горная область, 
расположенная на восток и на юго-восток от Герата и на юг от Гарджистана и Гузгана, 
наречие этих горцев существенно отличалось от хорасанского. Еще в Х в. гурцы большею 
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частью оставались язычниками, хотя сама область со всех сторон была окружена 
мусульманскими владениями» 3, с. 401. 

Говоря об исторических границах Гура, иранский историк Рахмат Мухсин отмечает: 
«Эта обширная область была расположена между Гератом и Газнином. Север этой области 
доходил до Гузгана и Тахаристана, на востоке и юго-востоке протягивался до Кабула, а на 
западе граничит с областями Буст, Заамин и Довар. Горы Бобо и Сафидкух связывают эту 
область с горами Гиндукуша и Памира. Реки Мургаб, Герируд, Хирманд и Мерв текут с 
этих гор» 17, с. 61-62. 

Географическое расположение Гура освещено и в трудах таджикских историков. Так, 
академик Б.Г. Гафуров, говоря о границах средневекового Гура, пишет следующее: «В 
средние века горную страну, расположенную в верховьях Герируда, протягивающуюся от 
Герата до Бамияна и от границ Кабула до Газны, называли Гуром». 6, с. 61-62 Данная 
проблема более подробно освещена в труде профессора Н.О. Турсунова. Согласно 
сведениям учёного, население Гура в средневековье состояло из мусульман и 
представителей других религиозных общин, они занимались садоводством, скотоводством 
и ремёслами. Особенно в стране было развито кузнечное дело. Оружейники Гура были 
знамениты на всем Востоке, и основным товаром, который вывозился в сопредельные 
страны, было оружие 18, с. 381. 

Таким образом, средневековые источники и современные исследователи довольно 
подробно описывают границы Гура в средние века. Конечно, не все историки и 
исследователи посещали Гур, зачастую они используют сведения тех авторов, которые 
посетили эту страну. В источниках приводятся сведения о труднопроходимых и опасных 
дорогах, об обычаях, нравах, жизни и быте населения Гура, загнанного другими 
племенами в труднодоступные горы, где климат был суровым, а жизнь тяжелой. 
Население горного Гура всегда отличалось свободолюбием и непокорностью. Это был 
воинственный народ, и врагам всегда было трудно покорить его, поэтому и в Х веке среди 
гурцев встречалось много немусульман. В то же время это был трудолюбивый народ, 
который выращивал в горах сады, занимался скотоводством, разрабатывал руду, добывал 
медь, железо, серебро и золото. Гурцы хорошо освоили технологию литья металлов, и 
знаменитые хорасанские мечи, кольчуги и доспехи, изготавливаемые в Гуре, в средние 
века ценились и славились во всех странах Востока. Горцы всегда славились 
сплочённостью и жили родовыми общинами, недаром в XI-XII веках горцы Гура смогли 
создать могущественную империю.  

Для того, чтобы понять и оценить менталитет этого народа, кратко ознакомимся с 
некоторыми провинциями и городами этой страны. 

Ахангаран – одна из древнейших цитаделей Гура, имела для страны важное 
стратегическое и оборонное значение. По сведениям афганского историка Атикуллаха 
Пажвока, Ахангаран был одним из самых мощных оборонительных сооружений горного 
Гура. Из названия известно, что самым распространённым ремеслом в городе было 
кузнечное дело. По сведениям Хамдуллаха Муставфи Казвини, «Ахангаран - центр 
обширной области, которая также известна под этим именем. Этот довольно крупный 
город имеет хороший климат, эта область славится своими садами, виноградниками и 
бахчевыми, особенно славятся ее дыни» 14, с.12. 

Ахангаран расположен в 60 км восточнее Герата и до 1010 года был политическим 
центром владений эмира Мухаммада Сури, в этом же году султан Махмуд Газневид 
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осадил эту крепость и завоевал её 14, с. 12. Развалины этого города до сих пор находятся 
западнее современного Чагчирана 15, с. 66. 

Гарджистан – так называлась одна из важнейших областей Гура. Слово «гар» 
(«гардж») переводится как «гора», соответственно, слово «Гарджистан» переводится как 
«горная страна». Неизвестный автор «Худуд–ул–олама» пишет: «Гарджистан – отдельный 
регион, и его касаба (касаба – населённый пункт меньше города, но больше деревни -
М.Ш.) называется Башином. Главу этого района называют «шор». Местность короткая по 
протяжённости, здесь зерновые дают хороший урожай, люди здесь сильные и здоровые, 
занимаются земледелием и скотоводством» 22, с. 93. 

Джайхани в книге «Ашкол-ул-олам» пишет о Гарджистане: «В этой стране два города, 
один город называется Нашин, а другой – Шармин, и они одинаковы по величине, и 
резиденция правителя находится в этих городах. Шор, которому принадлежит страна Гур, 
находится на горе Маликан. Эти города богаты, там много воды, ухоженных земель и 
садов» 26, с.12. 

Согласно исследованиям В.В. Бартольда, Гарджистан – это местность по Верхнему 
Мургабу. Гарджистаном, т.е. областью горцев, называлась в Х в. преимущественно 
область Верхнего Мургаба (в пределах Афганистана). «Слово «гар» - «гора», область 
горцев называли Гарджистаном». Слова «гальча» в литературе домонгольского периода 
всегда пишется «гарча» и происходит от слова «гар» - «гора» 2, с.197. 

Бамиан – об этом регионе Гуридского государства географические сведения в 
средневековых источниках весьма скудны. Автор «Худуд-ул-олама» пишет о Бамиане 
следующее: «Бамиан – это область, расположенная в центре Джузджана, и 
протяжённостью доходит до границ Хорасана, возле этого города проходит большая 
многоводная река, и на берегу этой реки стоят два идола, одного называют Сурхбут 
(красный идол), второго – Хингбут (идол, похожий на коня). Царя этой области называют 
«шер»». Ибн Хурдодбех в сочинении «Книга путей и стран» также называет титул 
правителя Бамиана «асад» или «шер» (арабское слово «асад» и таджикское «шер» 
переводятся как «лев») 10, с.195-196. 

Абулькасым Джайхани указывает, что Бамиан расположен в горах и его территория 
равняется половине Балха. Бамиан не имеет укреплений, и посередине этого города 
проходит небольшой ручей, который тянется до самого Гарджестана. Далее он пишет, что 
в Бамиане нет садов, и фрукты в этот край привозятся из других мест 26, с. 48. О климате 
и хозяйстве этого региона Гура сведения несколько противоречивы, поэтому мы 
обратились к данным сети Интернет, и, согласно сообщениям, которые мы получили, 
климат этого края по сравнению с другими регионами Афганистана несколько более 
суров. Средняя температура в Бамиане достигает в марте +1,4, в апреле - +8,6, в мае - 
+12,4, в июне - +16,3, в июле - +18,4, в августе - +17,4 и в сентябре - +12,8 градуса. 28 В 
эти месяцы в Средней Азии - самый разгар сельскохозяйственных работ и климат намного 
жарче, чем в Бамиане, и поэтому сообщение Джайхани соответствует истине, так как сады 
в таком климате не растут. 

Нишапур – один из самих больших и старинных городов Хорасана, родина Омара 
Хайяма. Славился базарами, караван-сараями, мечетями и медресе. Считался центром 
торговли, ремесел и науки, был  административным центром области и всегда имел самый 
большой гарнизон. Как всякий крупный город Средней Азии, Нишапур состоял из трех 
частей: кухандиза, рабата и шахристана. 
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Фирузкух - об этом городе, месте его расположения и истории наиболее подробные 
сведения из всех средневековых историков сообщает Минходжа Сиродж Джузджани. 
Говоря о строительстве города и крепости Фирузкух, Джузджани пишет: «После смерти 
Гиясуддина Хусейна, который умер примерно в 40-годах VI века хиджры, его сын 
Сайфуддин Сури занял место своего отца. Самым старшим из шести сыновей Гиясуддина 
Хусейна был Фахруддин Масуд, но так как его мать была рабыней Гиясуддина Хусейна, 
он не имел права занять место своего отца на престоле. Вторым сынам Гиясуддина 
Хусейна был Кутбиддин Мухаммад, но и его мать была низкого происхождения, и 
поэтому его тоже считали недостойным наследником. Сайфуддин Сури назначил своего 
брата Кутбиддина Мухаммада правителем области Варсор.  

Став правителем Варсора, Кутбиддин Мухаммад начал строительство города и 
крепости Фирузкух. Фирузкух был построен в 540 году хиджры, или в 1145 году от Р/Х. 
При правлении султана Гиясуддина Гури (1162-1203) Фирузкух достиг пика развития и 
могущества 7, с.72. Средневековые историки дают самые подробные сведения об этом 
городе. Мирза Насруллахани Фидаи в книге «Сказание о набегах тюрков в Индию» пишет 
о Фирузкухе: «Кутбуддин Мухаммад, окружив стеной два фарсанга земли, построил 
крепость и царский дворец. Построив город и цитадель Фирузкуха, он сделал его своей 
столицей 19, с.198-199. В дальнейшем Фирузкух был столицей и центром Гуридского 
государства, и гуридские султаны не жалели сил для укрепления и украшения своей 
столицы. 

Гузган, или Джузджан также считается одной из областей Гура. Под этими 
названиями (Гузган или Джузджан) эта область приводится во многих средневековых 
источниках. Неизвестный автор «Худуд-ул-алама» пишет об этой области следующее: 
«Гузган – благоустроенная и богатая область, правители которой отличались 
справедливостью. Она расположена следующим образом: на востоке эта область 
протягивается до Балха, Тахаристана и до самого Бамиана, на юге доходит до границ Гура 
и Буста, на западе – до границ Гарджестана, Баншина и Мерва, и на севере – до самой реки 
Джайхун (Аму-Дарья)» 23, с. 56. Неизвестный автор «Худуд-ул-олама» довольно 
подробно указывает географическое расположение Гузгана. В этой книге также говорится 
о регионах Рабушаран, Дармашан, Тамаран, Сарван, Манишан, Таликан, Джухудан, Баряб, 
Нарян, Гурзиван, Антахуд и подчеркивается, что все эти города были в подчинении у 
правителя Гузгана 22, с. 95. 

 В нынешнем Афганистане существует область под названием Гур, центром которой 
является город Чагчиран. Общая площадь этой области составляет 38 666 квадратных 
километров и расположена на высоте 2 250 метров над уровнем моря. По величине 
территории нынешний Гур занимает седьмое место среди областей Афганистана. Эта 
область на севере граничит с областями Джузджан и Фаряб, на востоке - с Бамианом, на 
юге – с Гилмандом, а на западе - с областями Герат и Бадгис 15, с.10. 

Таким образом, средневековый Гур был горной страной, которая находилась довольно 
высоко над уровнем моря, климат в ней был довольно суровый, и население в основном 
занималось садоводством, скотоводством, а из ремесел было развито кузнечное дело. Как 
видно из описаний, Гур был относительно небольшой и небогатой страной. Поэтому 
правители Гура, опираясь на свой воинственный народ, постоянно стремились расширить 
границы своих владений путем насильственного захвата чужих территорий и даже смогли 
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создать могущественную империю, которая широко раскинулась от Каспийского моря и 
до самой Индии. 
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