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Изучается отражение истории государства Гуридов в трудах академика Василия 

Владимировича Бартольда. Проанализированы сведения из работ В.В. Бартольда в 

сопоставлении с сообщениями из средневековых письменных источников «Худуд-уль- 

алем» неизвестного автора, «Носировы разряды» Минходжиддина Сироджа Джузджани 

и т.д. Кроме того, сведения ученого сопоставлены с информацией из трудов таджикских, 

иранских и узбекских историков. Отмечено, что академик В.В. Бартольд являлся 

известным знатоком средневековой истории Мавераннахра и Хорасана. В трудах ученого 

подробно отражена политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 

государства Гуридов. В исторических трудах и некоторых других исследованиях учёный, 

опираясь на первоисточники, охарактеризовал историческую географию некоторых 

регионов горного Гура, исследовал земельные отношения, положение сельского хозяйства, 

военные походы гуридских правителей, описал территории, которые входили в состав 

государства Гуридов. Обоснован вывод, что в трудах В.В. Бартольда существуют 

ценные сведения по представленной теме. Выделено, что академик В.В. Бартольд изучил 

основные проблемы политической и исторической географии Гура и государства Гуридов. 

Учёный, опираясь на сведения из средневековых письменных источников, изучил и 

объективно разработал основные проблемы, касающиеся истории данного государства. 

Также им было рассмотрено военное противостояние султана Гиясуддина с 

Хорезмшахами и причины падения государства Гуридов. 
 

Ключевые слова: В.В. Бартольд, письменные исторические источники, государство 

Гуридов, государство Хорезмшахов, историческая география, султан Гиясуддин, 

военное противоборство  
 

Инъикоси таърихи давлати Ғуриён дар осори академик Василий Владимирович 

Бартолд баррасӣ шудааст. Маълумоти асарҳои В.В. Бартольд дар муқоиса бо хабарҳои 

сарчашмаҳои хаттии асримиёнагӣ чун «Худуд-ул-алам»-и маҷҳулмуаллиф, фарщангии 

«Табақоти Носирӣ»-и Минхоҷиддин Сироҷи Ҷузҷонӣ ва ғайра мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Инчунин, маълумоти олим бо маълумоти осори муаррихони тоҷик, эронӣ ва 

ӯзбек муқоиса шудаанд. Академик В.В. Бартолд донишманди маъруфи таърихи 

асримиёнагии Мовароуннаҳру Хуросон буда, дар асарҳои ӯ ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ-

иҷтимоӣ ва мадании давлати Ғуриён муфассал инъикос ёфтааст. Дар осори таърихӣ ва 
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баъзе тадқиқоти дигар олим бо такя ба маъхазҳои таърихӣ ҷуғрофиёи таърихии баъзе 

манотиқи Ғурро тавсиф намуда, муносибатҳои заминдорӣ, вазъи кишоварзӣ, юришҳои 

ҳарбии ҳукмронҳои Ғуриёнро таҳқиқ карда, ҳудудҳои давлати мазкурро муайян 

намудааст. Хулоса шудааст, ки дар асарҳои В. Бартольд, оид ба мавзуи интихобдшуда 

маълумоти пурқимати таърихӣ мавҷуд аст. Кайд карда мешавад, ки В.В. Бартолд 

масоили асосии таърихи сиёсӣ, ҷуғрофиёи таърихии Ғур ва давлати Ғуриёнро таҳқиқ 

намудааст. Олим ба ахбори маъхазхои хаттии асримиёнагӣ такя намуда, масъалаҳои 

асосии таърихи давлати мазкурро  объективона мавриди омӯзиш қарор додааст. 

Ҳамчунин В.В.Бартолд зиддияти мусаллаҳонаи султон Ғиёсуддин ва Хоразмшоҳиён ва 

сабабҳои суқути давлати Ғуриёнро баррасӣ кардааст. 
 

Калидвожаҳо: В.В. Бартолд, сарчашмаҳои хаттии таърихӣ, давлати Ғуриён, давлати 

Хоразмшоҳиён, ҷуғрофиёи таърихӣ, султон Ғиёсуддин, зиддиятҳои ҳарбӣ 
 

The article dwells on the reflection of history of Ghurids state in academician Vasily 

Vladimirovich Bartold`s historical productions. The author conducted an analysis beset with 

information from V.V. Bartold`s historical productions in comparison with messages from 

medieval written sources referred to as “Hudud-ul-olam” by an unknown author, “Tabakoti 

Nosiri” by Minhojiddin Siroj Jurjoni, etc. In addition, the scientist`s information is compared 

with data out of Tajik, Iranian and Uzbek historians` works. It is noted that academician V.V. 

Barthold was a well-known expert on the medieval history of Movarounnahr and Khuroson. The 

scientist`s works reflect political, socio-economic and cultural life of Ghurids state, in details. In 

historical works and some other studies, proceeding from primary sources the scientist 

characterized the historical geography of some regions of Gur mountain and studied land 

relations, the situation of agriculture, military campaigns of Ghurids rulers, described the 

territories that were part of Ghurids state. The conclusion is substantiated that in V.V. Barthold`s 

historical production there is valuable information concerned with the topic in question. It is 

highlighted that academician V.V. Bartold studied the main problems dealing with politico-

historical geography of Gur and Ghurids state. Relying on information from medieval written 

sources the scientist studied and objectively developed the main problems relating to the history 

of the relevant state. As well as, he considered the military confrontation between Sultan 

Giyosuddin and Khorezmshahs and reasons for the collapse of Ghurids state. 
 

Key words: V.V. Bartold, written historical sources, Ghurids state, Khorezmshahs state, 

historical geography, Sultan Giyosuddin, military confrontation 
 

Изучение истории средневековых государств таджикского народа является важным 

вопросом отечественной историографии. Именно в этот период таджикам удалось создать 

в Хорасане и Мавераннахре могущественные государства, которые внесли весомый вклад 

в политическую,  экономическую и культурную жизнь народов данного региона.  

Одним из средневековых государств таджикского народа считается государство 

Гуридов, которое на протяжении семи десятков лет играло важную роль в истории 

Центральной Азии. 

Важно подчеркнуть, что русские и советские ученые внесли полновесный вклад в 

освещение истории государства Гуридов. Среди корифеев, стоявших у истоков 

становления и развития исторической науки в Таджикистане, несомненно, выделяется 

фигура выдающегося востоковеда, создателя русской востоковедческой школы, 

крупнейшего историка Востока, академика Василия Владимировича Бартольда. 
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Чрезвычайно широкий диапазон научных интересов ученого охватывает все периоды 

Средневековья и Нового времени в истории народов Центральной Азии.  

В трудах В.В. Бартольда имеются, в том числе, ценные сведения по истории и этнографии 

Гура. В исторических трудах и некоторых других исследованиях он, опираясь на 

первоисточники, охарактеризовал историческую географию некоторых регионов горного 

Гура, исследовал земельные отношения, положение сельского хозяйства, военные походы 

гуридских правителей, описал  территории, которые входили в состав государства Гуридов.  

По сравнению с Газневидами, Сельджукидами и Караханидами, политическая, 

социально-экономическая и культурная история государства Гуридов мало отражена в 

средневековых письменных источниках XI-XIII веков. Освещая историографическое 

состояние данного периода, академик В.В. Бартольд отмечает: «События той эпохи имели 

большое значение в истории мусульманских народов: к этому времени относятся падение 

господства Сельджукидов, подчинение Мавераннахра языческой державе, усиление двух 

новых мусульманских династий - Хорезмшахов и Гуридов, победа Хорезмшахов в борьбе 

с их мусульманскими соперниками и с языческими кара-китаями, объединение под их 

властью всей восточной части мусульманского мира и образование могущественной по 

виду империи, внутреннее бессилие которой, однако, не замедлило обнаружиться при 

первом серьезном столкновении с внешним врагом» 3, с. 77. 

Главным источником сведений по истории Гуридов является труд Минходжиддина 

Сироджа Джузджани «Табакат-и Насири» («Носировы разряды»). При изложении истории 

гурских султанов Джузджани пользовался также сочинением по генеалогии Фахр ад-дина 

Мубарек-шаха Мерверруди, которое было написано в начале XIII в. и содержит много 

интересных сообщений о языке и племенах тюрков 3, с. 77.  Действительно, данное 

сведение В.В. Бартольда имеет научное значение. Придворный историк династии 

Шинасбенидов Минходжиддин Сиродж Джузджани (род. в 1193 г.) в 1257-1260 годах 

написал уникальную книгу «Табакат-и Насири». Он посвятил этот труд правителю Индии 

Носируддину Махмуд-шаху (1246-1265). Работа состоит из 23 глав (табакатов) и освещает 

общую историю страны. Главы 17-я, 18-я, 19-я посвящены истории Гура и государства 

Гуридов. Необходимо подчеркнуть, что «Табакат-и Насири» - единственный источник, 

который информирует нас о правлении каждого правителя, падишаха и султана из 

династии Шинасбенидов.  

По этническому происхождению Гуриды относились к восточноиранской группе 

народов. Академик В.В. Бартольд объективно обосновал этническое происхождение 

Шинасбенидов (Гуридов). Он  пишет по этому ключевому вопросу: «С XI в. иранские 

области все больше переходили под власть турок, причём, конечно, дольше всего 

сохраняли свою самостоятельность области горные или защищённые горами. Из династий 

иранского происхождения притязания на великодержавие заявляла только одна – Гуриды 

(XII-XIII вв.) из области Гур в западной части Афганистана, овладевшие обширной 

страной, в том числе некоторыми областями к северу от Амударьи, например долиной 

Сурхана» 2, с. 459. 

Отметим, что изучению истории государства Гуридов уделили достаточное внимание 

афганские историки Абдухайя Хабиби, Мир Гулям Мухаммад Губар, Атикулла Пажвок, 

Агар Фуруги и др. Но при правлении последних афганских королей, Надир-шаха (1929-

1933) и Захир-шаха (1933-1983), а также в период правления президента Дауда (1977-

1978), историческая наука в Афганистане оказалась под жёсткой государственной 

цензурой. Другими словами, сочинения, которые были написаны в данный период, 
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должны были соответствовать требованиям официальной идеологии. Поэтому некоторые 

афганские историки, которые в указанный период писали труды по истории государства 

Гуридов или  самого Афганистана, занимались фальсификацией фактов и указывали на 

этническое происхождение Гуридов от пуштунов. Ценный исторический факт, 

выявленный В.В. Бартольдом, является жёстким ответом некоторым афганским 

фальсификаторам.  

Важным вопросом является изучение географического положения государства 

Гуридов. Гур располагался в пределах Хорасана. Мухаммед Хусайн ибн Халафа ат-

Табризи в «Бурхони котеъ» («Убедительный документ») пишет: ««Гур – известная 

область, расположенная вблизи Кандагара» 9, с. 1426.  Согласно другим сведениям, 

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» 8, с. 13. Абдулхай Хабиби и Азиз Ахмад Панджшери близки к 

истине, так как в таджикском языке до сих пор горы, а также горную страну называют 

«гар»: например, нынешний Айнинский район Республики Таджикистан старожилы до сих 

пор называют Фальгар (обширная горная страна).   

Одно из ранних географических сочинений анонимного автора, «Худуд-уль-олам 

мин-аль-машрик илал магриб» («Границы мира от Востока до Запада»), содержит более 

полные сведения о Хорасане, и особенно о Гуре. Неизвестный автор этого сочинения в 

отдельной главе книги, «Слово о Хорасанском регионе и его городах», пишет: «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 

(Амударья)» 10, с. 88; 12, с. 5. Автор «Худуд- уль-олам» переходит к описанию Гурской 

области: «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 неверным, 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 невежественное (джохил). Люди Гура в большинстве 

своём белокожи, но встречаются и смуглолицые» 11, с. 60. 

Данная проблематика также чётко отражена в трудах В.В. Бартольда. Он отмечает: 

«Название Гур носила горная область, расположенная на восток и на юго-восток от Герата 

и на юг от Гарчистана и Гузгана. Наречие этих горцев существенно отличалось от 

хорасанского. Ещё в Х в. гурцы большею частью оставались язычниками, хотя сама 

область со всех сторон была окружена мусульманскими владениями» 3, с. 401. Как 

видно, историк определял границы Гура, опираясь на  сведения первоисточников, и, кроме 

того, он информирует нас о древнем языке и вероисповедании жителей данного региона.  

Нужно подчеркнуть, что в трудах В.В. Бартольда охарактеризованы и другие регионы 

государства Гуридов. Нам известно, что следующей после Гура областью, которая имела в 

Гуридском государстве важное политическое и  экономическое значение, являлся Гарчистан.  

По сведениям историка Ш. Камалиддинова, название «Гарчистан» в Средние века 

прилагалось к горной области, расположенной в верхнем течении реки Мургаб. Это же 

название, т.е. Гарчистан, в Средние века носила также горная область, расположенная в 

верхнем течении реки Зеравшан в области Самарканда. Ещё в начале XX в. жители 

равнинных районов Средней Азии употребляли слово «галча», которое применялось к 

горцам верховьев Зеравшана и Памира 6, с. 262. 
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По данному поводу  В.В. Бартольд пишет, что Гарчистан - это местность по верхнему 

Мургабу. Гарчистаном, т.е. областью горцев, называлась в Х в. преимущественно область 

Верхнего Мургаба (на территории Афганистана). «Слово «гар» - «гора», область горцев 

называли Гарчистаном» 3, с. 292. Слово «гальча» - «горец» в литературе домонгольского 

периода всегда пишется «гарча» и происходит от слова «гар» - «гора» 2, с. 197.  

Следует сказать, что, кроме Гарчистана, существовали и другие важные области 

государства Гуридов, например Ахангаран, Бамиан, Фирузкух, Гузган и т.д. К сожалению, 

в трудах академика В.В. Бартольда нам не удалось найти сведений по другим областям 

настоящего государства, кроме Гарчистана. 

Таким образом, в исторических трудах академика В.В. Бартольда подробно описана 

историческая география государства Гуридов. Стоит  отметить, что ученый является 

одним из первых исследователей, который, ссылаясь на сведения из письменных 

первоисточников, освещает географическое положение данного государства. 

При освещении академиком В.В. Бартольдом истории государства Гуридов, им в 

целом была представлена политическая и социально-экономическая ситуация в Средней 

Азии XII–XIII вв. В данный период, несмотря на нашествие тюрок и беспрерывные 

войны, в экономической и социально-политической жизни Средней Азии происходили 

большие изменения. Менялась жизнь горожан и сельчан, развивались сельское 

хозяйство, ремесло и торговля, расширялись и укрупнялись феодальные города, которые 

играли все большую роль в социально-экономической и военно-политической жизни 

страны. Сословие дихкан – внушительная военная сила (преимущественно рыцарская 

конница) прежних веков – постепенно теряло былое значение и заменялось наёмными 

тюркскими войсками. Разложение и окончательное отмирание этого сословия произошло 

именно в эти века. 

Обращая внимание на этот процесс, учёный в сочинении «История Туркестана» 

пишет: «На разложении сословия дехкан должны были также отразиться дальнейшие 

успехи городской жизни, торговли и промышленности. В XI веке при Караханидах 

завершился процесс перехода жизни из старых шахристанов в пригороды, где 

находились базары, обращение прежних городов в предместья и предместий – в города. 

Города получили тот вид, который сохранился до нашего времени, с главными улицами 

от ворот к центру, базарными лавками вдоль этих улиц и центральным куполом рынка 

(чорсу) в месте их пересечения.… В Бухаре образовалась своего рода аристократическая 

городская республика, во главе которой стояли садры, т.е. духовные сановники, из дома 

Бурхана, представляющие интересы богатого класса» 2, с. 130. 

В.В. Бартольд также отразил политическую историю Гуридского государства. После 

поражения Алауддина Гурида Хусейна в битве с султаном Санджаром в 1152 году, Герат 

был захвачен огузами. Но в дальнейшем, в 1175/1176 году, Гуриды во главе с султаном 

Гиясуддином отвоевали этот город.  

Согласно средневековым источникам, после расширения государства султан 

Гиясуддин посадил на газнинский трон своего брата Шихабуддина, а сам перебрался в 

Фирузкух 1, с. 476. В дальнейшем братья занялись снаряжением войск и укреплением 

своей власти, а затем, объединив войска Гура и Газны, начали завоевание сопредельных 

территорий, правители которых считали себя самостоятельными государями.  

Они начали с завоевания Герата. После гибели правителя Герата Таджуддина Юлдуза 

бывший раб султана Санджара, Бахауддин Туграл, объявил себя правителем города и 

области. Как  сообщают источники, этот раб, тюрок по происхождению, ненавидел 
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таджиков, унижал и грабил их. Жители Герата несколько раз обращались к султану 

Гиясуддину и просили защиты и покровительства 4, с. 357-58. Когда объединённое войско 

Гуридов приблизилось к Герату, жители города восстали и с радостью встретили султана 

Гиясуддина. Правитель Герата Бахауддин Туграл, лишившись поддержки населения и не имея 

сил для защиты города, вынужден был покинуть Герат и скрыться во владениях Хорезмшахов. 

Эти события произошли в 571 г.х. (1175-76 гг. нашего летоисчисления) 1, с. 476. 

По данному поводу В.В. Бартольд подчёркивает: «Гуриды распространяли свои 

владения не только на восток; в 571/1175-76 г. они заняли Герат, после чего и в Хорасане 

сделались соперниками Хорезмшахов, перед которыми, бесспорно, имели некоторые 

преимущества. Хорезмшахи могли вести свои войны только при помощи наемных сил; 

Гуриды, кроме своей тюркской гвардии, могли опираться также на воинственных горцев  

родной земли. Хорезмшахи, при всем своем могуществе, были вассалами неверных 

каракитаев. Гуриды были единственными независимыми и сильными государями в 

восточной части мусульманской Азии. На них, естественно, должны были обратиться 

взоры мусульман Хорасана и Мавераннахра» 3, с. 402. 

Современные историки Хусейн Карачонлу и Исмат Худайбахш считают, что основной 

причиной столкновения Гуридов и Хорезмшахов являлся захват Гуридами Герата в 1175 

году. Они отмечают: «Ослабление  власти Сельджукидов совпало с усилением государства 

Гуридов. Гуриды продолжили свою экспансию не только на восток от своего государства, но 

и на запад, в 1175 году захватили Герат и после этого стали основными соперниками 

Хорезмшахов» 7, с. 175. Эти авторы также отмечают, что военно-политическое 

превосходство Гуридов в этом противостоянии было неоспоримым 5, с. 75-76. 

Как видно, сообщение В.В. Бартольда соответствует сведениям средневекового 

историка Минходжиддина Сироджа Джузджани.  Ученый в своих трудах подробно 

отразил данное событие.  

После смерти султана Гиясуддина (1203 г.) и убийства Шихаббудина (1206 г.) 

начинается ослабление государства Гуридов. Братья в течение  

43-х лет (с 1163 по 1206 год) благодаря мудрой политике и удачным военным походам 

способствовали организации огромной империи, которая объединила Хорасан и Северную 

Индию и протянулась от берегов Бенгальского залива до долины Амударьи.  

В 1206 году между гурскими полководцами возникла вражда, и в результате 

государство Гуридов распалось на три части. Законный наследник династии 

Шинасбенидов, султан Махмуд ибн Мухаммад Сам (1206-1210/1211), правил Фирузкухом, 

Кутбуддин Ойбек стал султаном Дели, Таджиддин Юлдуз - правителем Газны, а 

Насируддин Кабачи стал правителем Мултана. Таким образом, империя Гуридов, которую 

с огромным трудом создал Шихабуддин Мухаммад, сразу же после его смерти распалась 

на три части, что и привело к ослаблению государства Гуридов. Но, тем не менее, история 

Гуридов имеет поучительное значение: она свидетельство того, что и после нашествия 

тюрок таджики имели собственную государственность. 

В период 1206-1215 гг. султан Мухаммад Хорезмшах (1200-1220) постепенно завоевал 

почти все территории Гуридов, кроме северной части Индии. Таким образом, в 1215 году 

Гуридская империя полностью распалась. По данному поводу В.В. Бартольд отмечает: «Султан 

Мухаммед Хорезмшах среди мусульманских правителей не имел соперников. К 1215 г. он 

окончательно присоединил к своему государству все бывшие владения Гуридов и поставил во 

главе их своего сына Джелаль ад-дина. Как известно, в состав владений бамианской ветви 

Гуридов входили также некоторые области, находившиеся к северу от Амударьи; среди 
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владетелей, находившихся в плену в Хорезме, упоминается владетель Вахта Джемаль ад-дин 

Омар, вероятно, преемник упоминаемого у Джузджани Мелик-шаха» 3, с. 437. 

Таким образом, академик В.В. Бартольд как известный знаток средневековой истории 

Мавераннахра и Хорасана, в своих трудах освещает многие проблемы их политической, 

социально-экономической и культурной истории. В трудах ученого также подробно отражена 

политическая и историческая география Гура и государства Гуридов. Исследователь, опираясь 

на сведения из средневековых письменных источников,  проанализировал и объективно 

представил основные проблемы истории данного государства.  
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