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Abstract 
The article discusses and analyzes the scientific works of academician B. A. Akhmedov (1924–2002), 

addressing issues related to the study of the historical geography of Central Asia from the 17th to the 19th 
centuries. Most researchers are familiar with the scholarly legacy of the scientist primarily through his works, 
which illuminate the medieval period of Central Asia, but B. A. Akhmedov made a significant contribution to 
the study of various aspects of the region’s history in the Modern Era as well.  The authors of this article 
investigated the main works of the scientist, which contain valuable factual material on the historical 
geography of this period. Among them, notable works include Mahmud ibn Wali: Sea of Secrets Regarding 
the Deeds of the Noble (Geography), History of Balkh (the 16th – first half of the 18th centuries), and 
Historical-Geographical Literature of Central Asia in the 16th – the 18th centuries (Written Monuments). 
The authors of this article studied works by the scientist and presented them in the most detail. The authors 
provided an analysis of the information on the historical geography of the Central Asian region from the 17th 
to the 19th centuries contained in B.A. Akhmedov’s works. 

First and foremost, this includes the reconstruction of the administrative-territorial division of the 
Balkh Khanate in the 17th–18th centuries, conducted by the scientist based on the materials of Eastern 
manuscript compositions. B.A. Akhmedov describes in detail the location of regions, districts, and major 
cities, as well as their internal structure, with descriptions of the surrounding areas, forts located on caravan 
routes, water channels of the khanate, etc. The scientist reconstructed and identified individual historical 
toponyms mentioned in the manuscripts. 

Keywords: B.A. Akhmedov, Central Asia in the 17th – 19th centuries, historical geography, written 
sources, Balkh Khanate, administrative-territorial organization. 

 
1. Введение 
В этом году исполняется сто лет со дня рождения известного историка-востоковеда, академика 

АН Республики Узбекистан Бори Ахмедовича Ахмедова (1924–2002). За долгие годы 
исследовательской деятельности из-под пера ученого вышло свыше 300 научных трудов по истории и 
культуре народов Центральной Азии. Творческое наследие Б.А. Ахмедова можно подразделить на ряд 
крупных научных направлений: изучение общественно-политической, социально-экономической и 
этнической истории народов Центральной Азии в Средневековье и Новое время, исследование и 
введение в научный оборот рукописных сочинений историков центральноазиатского региона. 
Научной общественности хорошо известна монография Б.А. Ахмедова «Государство кочевых 
узбеков» (Ахмедов, 1965). В работе были использованы многочисленные письменные источники, 
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данные археологии и этнографии. Многие сведения рукописных сочинений вводились 
Б.А. Ахмедовым в научный оборот впервые, им же был введен термин «кочевые узбеки». 

Изучение многочисленных рукописных источников позволило Б.А. Ахмедову исследовать 
категории феодального землевладения (государственные земли, ханские, пожалованные, вакуфные и 
земли кочевых племен), налоги и повинности, существовавшие в Центральной Азии в XVI–
XVIII веках. Опираясь на оригинальный фактический материал, ученый описал историю 
политических и торговых связей стран центральноазиатского региона с Россией, Ираном и Индией. 

В своих трудах Б.А. Ахмедов неоднократно подчеркивал, что при изучении сложных вопросов 
этнической истории народов Центральной Азии необходимо учитывать два важных момента.                  
Во-первых, историю одних народов Центральной Азии трудно искусственно отделить от истории 
других народов, проживавших на этой территории. Во-вторых, дошедшие до наших дней письменные 
памятники прошлых веков являются основными источниками для изучения истории региона, 
начиная с периода средневековья (Ахмедов, 1986: 14-30). 

Как ответственный редактор Б.А. Ахмедов участвовал в подготовке к изданию трех сборников: 
«Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV–XIX вв.» (Из истории…, 1987), «Материалы 
по истории Средней и Центральной Азии X – XIX вв.» (Материалы по истории…, 1988) и «Материалы 
по этнической истории тюркских народов Центральной Азии» (Материалы по этнической…, 2003). 
В научный оборот были введены письменные источники, содержащие ценные сведения по 
социально-экономической и политической истории Центральной Азии, а также об историко-
культурных и торговых связях региона с Китаем и другими странами Востока в X–XIX вв. 

Новая геополитическая ситуация, возникшая в современной Центральной Азии и вокруг нее 
после распада СССР, вызывает повышенный интерес со стороны историков к изучению исторической 
географии региона в Новое время. В этой связи изучение научных трудов Б. А. Ахмедова, в которых 
освещена история Центральной Азии этого периода, приобретает особое значение. 

 
2. Материалы и методы 
Основными источниками для проведения данного исследования стали научные труды 

Б.А. Ахмедова, содержащие ценные сведения об исторической географии центральноазиатского 
региона XVII–XIX вв. Среди таких работ особо отметим его исследования уникального источника 
«Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» (Море тайн относительно доблестей благородных) (Ахмедов, 
1969; Ахмедов, 1985: 65-71, 145-146) и публикацию перевода с персидского на русский оригинальной 
части данного сочинения (Махмуд ибн Вали, 1977). Сочинение Махмуда ибн Вали содержит наиболее 
богатый и оригинальный фактический материал по исторической географии Центральной Азии 
(Тулибаева, 2014: 129). 

Следующий труд ученого «История Балха (XVI – первая половина XVIII вв.)» (Ахмедов, 1982), 
базирующийся на оригинальных сведениях восточных (арабских, персидских и тюркских) сочинений 
и русских архивных документов, содержит ценный материал по административно-территориальному 
устройству и этно-территориальному положению Балхского ханства. 

Среди работ по источниковедению Центральной Азии следует выделить книгу Б.А. Ахмедова 
«Историко-географическая литература Средней Азии XVI–XVIII вв.» (Ахмедов, 1985).  Здесь 
представлены сорок пять рукописных сочинений, созданных на персидском и тюркском языках 
(Ахмедов, 1985: 12-194), а также записи путешественников и отчеты русских послов (Ахмедов, 1985:  
200-212) и (Ахмедов, 1985: 194-200; 212-219). Следует подчеркнуть, что книга содержит аналитические 
обзоры восьми сочинений XVII в. (Ахмедов, 1985: 54-82, 141-146, 173-178, 188-194), семи сочинений 
XVIII в (Ахмедов, 1985: 82-120), шести сочинений XIX в. (Ахмедов, 1985: 120-128, 146-149). Кроме того, 
были исследованы работы Б.А. Ахмедова, содержащие сведения по географии, истории и культуре 
Центральной Азии в XVII–XVIII вв. (Материалы по истории…, 1988: 240-255, 336-345). 

Мы рассматривали научные труды Б.А. Ахмедова, используя хронологический анализ, 
критический подход, сравнительный и обобщающий методы исследования. Для осуществления 
сравнительно-критического анализа сведений ученого были привлечены труды других 
исследователей, в первую очередь, В.В. Бартольда (Бартольд, 1963; Бартольд, 1965; Бартольд, 1977) и 
А.А. Семенова (Мухаммед Юсуф Мунши, 1956; Мир Мухаммед Амин-и Бухари, 1957; Абд ар-Рахман 
Таъле, 1959). 

 
3. Обсуждение 
Изучение исторической географии Центральной Азии на основе восточных письменных 

источников началось в XIX в. Географические исследования региона в основном базировались на 
русских и западных материалах с редким привлечением некоторых данных восточных источников 
Нового времени. Богатейшие сведения этих источников долгое время оставались во многом 
невостребованными. Тем не менее, не смотря на всю сложность и трудоемкость работы с 
рукописными текстами, востоковеды дореволюционного и советского периода достигли 
определенных успехов и внесли существенный вклад в изучение письменного наследия народов 
Центральной Азии (Лунин, 1958; Лунин, 1965). 
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Труды академика В.В. Бартольда (1869–1930) являются ярким образцом становления традиции 
научного изучения и использования рукописных сочинений центральноазиатских авторов в качестве 
исторического источника. Материалы отдельных восточных сочинений XVII–XIX вв. были 
использованы в исследованиях В.В. Бартольда, они непосредственно затрагивали историю и 
географию региона (Лунин, 1981: 45-46, 64). Многие работы известного востоковеда посвящены 
изучению персидских и тюркских нарративных сочинений, что позволило ученому разработать 
многие вопросы средневековой истории Центральной Азии (Бартольд, 1963; Бартольд, 1973; 
Бартольд, 1977). Его работы, такие, как «История орошения  Туркестана», «Ак-Мечеть», «Каратегин», 
«Коканд», «Фергана», «Курама», целиком основанные на использовании данных восточных 
источников, до сих пор не утратили своей научной значимости (Бартольд, 1965: 97-233, 314, 446,             
463-466,  527-538; Бартольд, 1968: 552-552). 

По мере выявления и изучения рукописных сочинений, а также в связи с публикацией их 
текстов или отдельных частей начались первые шаги по переводу на русский язык отдельных 
извлечений. В научный оборот были введены переводы полных текстов нарративных источников, 
среди которых выделим труды А.А. Семенова (1873–1958) по исследованию и переводу на русский 
язык бухарских исторических рукописей. Ученый сделал доступным широкому кругу исследователей 
ряд ценных источников (Мухаммед Юсуф Мунши, 1956; Мир Мухаммед Амин-и Бухари, 1957; Абд         
ар-Рахман Таъле, 1959). 

Проведенные исследования последних лет дают основание утверждать, что многие рукописные 
сочинения XVII–XIX вв., содержащие сведения об исторической географии Центральной Азии, до сих 
пор тщательно не изучались и представляют собой значительный потенциал для новых научных 
разработок в этой области (Бейсембиев 2009; Тулибаева, Исахан 2014). 

 
4. Результаты 
Безусловная заслуга Б.А. Ахмедова в том, что он тщательно исследовал административно-

территориальное деление Центральной Азии в XVII–XIX вв. В частности, в монографии, 
посвященной истории Балха (Ахмедов, 1982), исследователь впервые вводит в научный оборот 
термин «Балхское ханство», которое было основано в XVI в. Чингизидом Кистин-Кара-султаном 
(1526–1544) и управлялось наследником престола Бухары. Опираясь на данные рукописного 
сочинения XVII в., ученый определил границы территории ханства: его западная граница проходила 
по реке Мургаб, а восточная – с 80-х годов XVI в. по реке Кокча, позже – на Памире. На юге граница 
пролегала по Гиндукушу, а на севере – по Туркестанскому хребту (Ахмедов, 1982: 15). 

Фактический материал источников показал, что в XVII в. Балхское ханство включало в себя 
такие крупные области, как Балх, Бамиан, Тохаристан с Бадахшаном, Чаганиан, и Хутталан. Балхская 
область занимала в основном левобережье Амударьи. На западе граница области пролегала по 
р. Мургаб, на востоке проходила в Хульме, на севере – по р. Амударья, а на юге – по ущелью Гез. 
В состав области входили крупные города: Балх (столица ханства), Ахча, Андхуд (разрушен в XIX в.), 
Гурзуван (административный центр особого округа, разрушен в XVIII в.), Дерзаб (административный 
центр особого округа), Дерегез (в XVII в. главный лагерь пребывания войска), Kaгнам, Келиф, 
Меймене, Парвард, Фарйаб (разрушен в XVIII в.), Хульм (административный центр особого округа, 
разрушен в XIX в.), Чечекту, Шеберган. В XVII в. на короткий период Шеберган становится 
административным центром нескольких округов. С середины XIX в. округа Гурзуван и Дерзаб стали 
подчиняться области Кайсар (Ахмедов, 1982: 15-16, 32-44). 

Город Балх на протяжении нескольких веков оставался важным торгово-экономическим и 
политическим центром региона. Однако, как отмечает автор монографии, значительное развитие 
город получил в XVI–XVII вв. В это время в Балхе возводились дворцы, культовые и общественные 
здания, разбивались роскошные сады (Баг-и Мурад, Баг-и хани, Баг-и хурам сара, Баг-и Гильзамин, 
Баг-и заган), улучшалась ирригационная система (канал Исфахан, канал Муштак, канал Фахир, канал 
Гандаб). В монографии приводятся ценные сведения из рукописных сочинений о восемнадцати 
каналах, орошавших всю Балхскую область (Ахмедов, 1982: 31; Салахетдинова, 1970; Бялковский, 
1932: 49-50). 

Город Балх состоял из двух частей: внутренний город (шахр-и дарун) и внешний город (шахр-и 
бирун). Обе части города были обнесены прочной стеной, земляным валом и крепостным рвом. 
По мнению исследователя, город Балх размерами не уступал таким крупным городам Мавераннахра 
и Хорасана, как Бухара, Самарканд, Мерв и Герат (Ахмедов, 1982: 24-25). 

Внешняя часть города имела шесть ворот, и крепостной ров был наполнен водой. На южной 
стороне находились ворота ходжи Султана Ахмада Хазравий, на юго-западной стороне – ворота Аб, 
на западной стороне – ворота Джабба-хана, на северо-западной стороне – ворота Дах Шейха, 
на северной стороне – ворота Хийабан, на восточной стороне – ворота Ишкабад. За городскими 
воротами располагались кладбища мусульманских святых, многочисленные мечети, медресе и 
ханаки. От городских ворот начинались дороги, ведущие к другим городам ханства. В частности, 
от ворот Дах Шейха шла дорога в сторону городов Ахча и Келиф (Ахмедов, 1982: 26). В источниках 
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упоминаются названия селений и местностей, расположенных в окрестностях Балха: селение 
Нохгунбадан, местности Джаббакаран, Базарча, Гильзамин и др.  

Внутренний город был расположен в юго-восточной части Балха, с трех сторон был окружен 
садами: Баг-и Гильзамин (восточная сторона города), Баг-и хуррам сара (южная сторона), Баг-и 
шимал (северная сторона). На юго-западной стороне внутреннего города находились ворота Ирак, 
на западной стороне – ворота Ислам, на северо-западной стороне – ворота Уштурхар, на восточной 
стороне – ворота Ходжа Уккаша. Здесь располагались административные учреждения ханства, дома 
знатных сановников и духовенства, Соборная мечеть, мечеть Михраб-и сангин, большое медресе 
Милькат-ага, медресе ходжа Абу Насра Парса, место для проведения общенародных праздников – 
Джабаханабад, и большая общественная баня Гульбахар мехтар Хайдара Алиабади. Внимательно 
изучив источники, Б.А. Ахмедов установил названия шести кварталов внутреннего города (Ахмедов, 
1982: 27-29). По данным источников, в городе было посажено 500 тыс. декоративных и плодовых 
деревьев, привезенных из Индии, Китая и других стран (Ахмедов, 1982: 32). 

По материалам рукописных сочинений, учеными была воссоздана картина социально-
экономического развития главных городов Балхского ханства. При описании городов ханства 
Б.А. Ахмедов приводит их разные исторические названия, под которыми они упоминаются в 
восточных сочинениях с древности до Нового времени, дает подробное описание месторасположения. 
Город-крепость Ахча благодаря своему расположению на караванном пути, будучи первым 
перевалочным пунктом между Мавераннахром и Индией, быстро рос и развивался. По утверждению 
Б.А. Ахмедова, это назначение город сохранил до настоящего времени (Ахмедов, 1982: 32). Город 
Чечекту находился на большой караванной дороге, связывающей Балх с Гератом. В городе-крепости 
Келиф находилась одна из важнейших переправ Амударьи, через которую пролегал путь из Хорасана 
в Мавераннахр (Ахмедов, 1982: 38-40). 

Интересные сведения приводит Б.А. Ахмедов о городе Шеберган. Высота городских крепостных 
стен была равна двадцати гязов (1 гяз равен 95 см), а окружность ее составляла восемь тысяч шагов. 
В  середине крепости находились высокие здания, арка (цитадель), дворец правителя, мечети, ханаках. 
Шебергану в XVII в. подчинялись окрестные семьдесят четыре селения (Ахмедов, 1982: 43-44). 

Среди главных городов области Бамиан указаны такие, как Андераб (центр округа), Балхаб, 
Дере-йи суф, Зари-у кипчак, Кахмерд (главный город Хазареджата), Сан-у чехарйак (центр округа), 
Хенджан. Город Андераб играл важную роль в ханстве, так как располагался на пути из Мавераннахра 
в Индию через Бадахшан. Город Дере-йи суф находился в горах Хазареджата, на караванном пути на 
Гиндукуш. В городе Кахмерд располагалась таможенная застава на пути следования индийских 
караванов через перевал Данданшикан, открытый круглый год. Город Хенджан также был 
расположен на одной из караванных дорог из ханства в Индию через Хульм и Семенган. В городе 
находились таможня и место таможенного сбора с караванов, прибывших из Индии. Караваны 
переходили через перевал Ховак, расположенный примерно в 50 км к востоку от Хенджана (Ахмедов, 
1982: 45-49). 

В числе главных городов области Тохаристан указан Айбак (Хейбак), который был центром 
значительного округа и находился на караванной дороге из Балха в Индию (Ахмедов, 1982: 50). Город 
Гури был расположен на правом берегу реки Сурхаб, на караванном пути Кундуз-Кабул. Город 
Ишкамыш был известен своими богатыми рубиновыми рудниками (Ахмедов, 1982: 55-56). 
По сообщениям источников, в XVII в. город Кишм являлся столицей Бадахшана (Ахмедов, 1982: 57). 
Город Нарин был расположен на караванной дороге, связывающей города Кундуз и Киши с 
Андерабом (Ахмедов, 1982: 60).  

Среди востоковедов существовало мнение, что название страны Тохаристан употреблялось 
только до XIII в. (Бартольд, 1965: 515). Источниковедческие исследования Б.А. Ахмедова показали, 
что данный термин встречается и в рукописях XVI–XVII вв. По словам ученого, под Тохаристаном 
имеются в виду горные области, расположенные в верхнем течении Амударьи, включая Бадахшан. 
В область входило около тридцати городов (Ахмедов, 1982: 49). 

Существуют разные точки зрения относительно названия города Арханг-сарай (Бартольд, 1963: 
120). На основе сведений письменных источников Б.А. Ахмедов доказал, что в XVII в. Арханг-сарай 
был известен также под названием Хазрат Имам (Ахмедов, 1982: 51). 

Скрупулезное изучение источников и старых топографических карт позволили ученому 
восстановить историю возникновения и развития города Кундуз. В противовес существовавшему в 
советской историографии мнению, что Кундуз стал столицей обширной страны только в первой 
половине XIX в. (Бартольд, 1963: 117), Б.А. Ахмедов установил, что уже в XVII в. Кундуз становится 
административным центром обширного владения, объединявшего такие округа Тохаристана, как 
Талькан и Кишм (Ахмедов, 1982: 58-59). 

Ссылаясь на данные источников, Б.А. Ахмедов сообщает, что в первой половине XVIII в. от 
Балхского ханства отпали такие богатые области, как Тохаристан, Бадахшан и правобережье 
Амударьи – области Термез и Кулаб. Правящий хан Чингизид был номинальным правителем Балха, 
в действительности вся власть была в руках военной знати племен минг и сарай. 



Bylye Gody. 2024. 19(3) 
 

 
 

― 1493 ― 

Правитель Бухары Убайдаллах-хан (1702–1711) совершил ряд походов на Балхское ханство с 
целью покончить с ее независимостью. Четвертый поход Убайдаллах-хана, состоявшийся в 1707 г., 
привел к ликвидации независимости Балха и подчинению ее Бухаре. Однако смуты и беспорядки в 
ханстве все не прекращались, и в 1709 г. Убайдаллах-хан вновь послал войска на Балх. Но из-за 
обстоятельств, сложившихся в самой Бухаре, хан был вынужден вернуть бухарские войска обратно. 
В 1711 г. Убайдаллах-хан решил выступить походом на Балх, хотя видимых причин для этого не было 
(Ахмедов, 1982: 229). Но поход так и не состоялся из-за убийства самого Убайдаллах-хана в том же 
году. По утверждению Б.А. Ахмедова, после его смерти Бухарское ханство потеряло контроль над 
Балхом, а влияние Ирана, наоборот, возросло. С этого времени на трон Балхского ханства 
возводились ставленники шаха Ирана. В 1737 г. Балх и его округа были полностью завоеваны Ираном 
и стали важным стратегическим плацдармом для вторжения во внутренние районы Мавераннахра 
(Ахмедов, 1982: 234). 

Б.А. Ахмедов ввел в научный оборот письменные источники XVII–XIX вв., которые содержат 
целый комплекс важных сведений по административно-территориальному делению Центральной 
Азии. Административно-территориальное устройство Бухарского ханства отражено в сочинениях 
«Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» (Махмуд ибн Вали, 1977), «Тарих-и Муким-хани» (История 
Муким-хана) (Ахмедов, 1985: 82-87; Мухаммед Юсуф Мунши, 1956; Собрание…, 1998: 156-162), 
«Убайдаллах-наме» (Книга об Убайдаллах-хане) (Ахмедов, 1985: 87-93; Мир Мухаммед Амин-и 
Бухари, 1957; Собрание…, 1998: 173-175), «Тарих-и Абу-л-Файз-хани» (История Абу-л-Файз-хана) 
(Ахмедов, 1985: 93-95; Абд ар-Рахман Таъле, 1959), «Тухфат ал-хани» (Ханский подарок) (Ахмедов, 
1985: 114-120; Собрание…, 1998: 176-179).  Источники описывают удельные владения ханства, крупные 
города и прилегающие к ним окрестности, а также территориальные изменения, происходившие в 
Мавераннахре в XVII–XVIII вв. Как сообщают авторы исторических сочинений, Бухарское ханство в 
XVIII в. состояло из отдельных удельных владений, номинально подчинявшихся правителю Бухары. 
Согласно источникам территория Бухарского ханства в XVIII в. сильно сократилась, но вначале XIX в. 
границы ханства стали расширятся за счет присоединения соседних владений (Ахмедов, 1985: 82-95; 
114-120). 

Данные об административно-территориальных изменениях в Хивинском ханстве ученым были 
выявлены из сочинений известных хивинских историков «Шаджара-йи тюрк» (Генеалогия тюрков) 
(Ахмедов, 1985: 72-78; Собрание…, 1998: 154-155) и «Фирдаус ал-икбал» (Райский сад благоденствия) 
(Ахмедов, 1985: 120-125; Собрание…, 1998: 191-192). Сведения об удельных владениях кокандских 
правителей были привлечены из сочинения «Мунтахаб ат-таварих» (Ахмедов, 1985: 126-127; 
Собрание…, 1998: 195-198). 

Б.А. Ахмедов выявил отдельные малоизвестные факты значимых изменений, происходивших в 
центральноазиатском регионе (Ахмедов, 1985: 105-106). В сочинении «Силсилат ас-салатин» 
повествуется, что, когда в 1643 г. в Хорезме скончался Исфандийар-хан (1623–1643), его 
родственники отправили к Надир-Мухаммад-хану (в 1606–1642 гг. правил в Балхе, а в 1642–1645 гг. – 
в Бухаре) послов с просьбой назначить в Хорезм своего наместника Чингизида. Послы Хорезма 
сообщили хану Бухары, что его имя как правителя уже упомянуто в хутбе. Надир-Мухаммад-хан 
назначил в Хорезм Суфи-султана (Тулибаева, 2006: 128). 

Особый интерес представляют сведения «Силсилат ас-салатин» о Махмуд-бий аталыке из 
племени катаган. В 1686 г. хивинский правитель Ануша-хан (1663–1686) захватил Самарканд и 
Шахрисабз. Субханкули-хан обратился за помощью к Махмуд-бий аталыку, и тот, выступив против 
хивинцев, прогнал их. В знак благодарности Субханкули-хан назначил Махмуд-бий аталыка 
правителем Балха. Известно, что в конце XVI веке в Кашгарию ушли казахи племени катаган во главе 
с Султан-Гази-ханом, где они играли значительную роль в  политических событиях, а их 
предводители занимали государственные посты. В первой четверти XVII в. остатки казахов-катаганов 
находились в Ташкенте. Тогда же катаганы были истреблены в междоусобной борьбе Чингизидов. 
С тех пор катаганы в родоплеменном составе казахов не упоминались (Материалы по истории 
казахских …, 1969: 326). 

Во многих трудах Б.А. Ахмедова содержатся ценные сведения об этно-территориальном 
устройстве Центральной Азии. Как неоднократно говорил исследователь, в письменных источниках 
приведены многочисленные данные о населении региона, его этническом составе, местообитании, 
различные аспекты ведения хозяйства. Однако сведения о них разбросаны по всему тексту сочинения, 
поэтому требуется скрупулезный труд ученого для их выявления (Ахмедов, 1986: 14-30). Он — один из 
первых востоковедов, кто обратил внимание на 4-ю часть шестого тома сочинения «Бахр ал-асрар фи 
манакиб ал-ахйар», где содержатся сведения о составе тюрко-монгольских племен, населявших 
Мавераннахр, Хорасан, Балх в первой половине XVII века (Ахмедов, 1969: 63-65; Махмуд ибн Вали, 
1977; Ахмедов, 1985: 65-71, 145-146). В своей работе по истории Балха автор приводит названия свыше 
пятидесяти кочевых и полукочевых племен и родов тюрко-монгольского происхождения (Ахмедов, 
1982: 122). 

Анализируя данные сочинения «Силсилат ас-салатин» (Ахмедов, 1985: 101-110), Б.А. Ахмедов 
отмечает, что наряду с известными племенами здесь впервые упоминается племя бурут, встречающееся 
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среди этнических компонентов киргизов. Согласно мнению Б.А. Ахмедова, упоминаемые в «Силсилат 
ас-салатин» предводители бурутов Назар-бий и его сын Хосроу-бек занимали видное положение при 
Аштарханидах (1601–1753) и играли большую роль в общественно-политической жизни страны. 
Первый был вторым лицом в государстве после всесильного Надир диванбеги тагаи, а второй – 
начальником дивана Абд ал-Азиз-хана, что свидетельствует о силе и влиянии бурутов, входивших в 
объединение «семи племен» в долине Зеравшана  (Ахмедов, 1985: 108). 

Б.А. Ахмедов утверждал, что одним из достоинств сочинения «Убайдаллах-наме» является 
указание автором территории обитания тюрко-монгольских племен (Ахмедов, 1985: 87-93). Более 
того, автор раскрывает общественно-политическое положение ряда племен, указывает их 
приблизительную численность, приводит факты, свидетельствующие об усилении распада некогда 
единых и сильных племенных объединений. Б.А. Ахмедов пишет, что в этом отношении интересны 
сведения о племенах найман и конгурат, населявших в тот период район нынешнего Термеза. 
В составе племени найман, обитавшем в этих местах, было больше конгуратов. Они проживали здесь 
еще с XIII в., а в XVII – начале XVIII вв. распались на две группы. Как сообщает автор исторической 
хроники, те, кто по природе своей был мусульманином, считали необходимым повиноваться 
государю и они перекочевали в район Термеза и там обосновались. Те же, кто «дал себе доступ к 
стремлениям, к возмущению и упорству и ставил своею потребностью смуту и анархию», откочевали 
и поселились в  Ширабаде (Ахмедов, 1985: 92). 

Автор «Убайдаллах-наме» сообщает о крупных походах калмыков на земли казахских жузов 
вначале XVIII в. и массовой миграции казахов в соседние ханства. Интересны сведения сочинения о 
казахах, обитавших в районах Андижана, Ходжента, Ак-Кутала, Ташкента, Сайрама, Туркестана. 
В сочинении объясняются причины появления казахских племен в окрестностях Самарканда, Бухары, 
Карши, Шахрисабза, Гиссара. 

Сведения письменных источников позволяют определить территориальное расположение 
отдельных групп населения в регионе. Согласно сообщениям историков XVIII в., Шахрисабз считался 
главным уделом племени кенегес, они также обитали в окрестностях Самарканда и Миянкаля 
(Ахмедов, 1985: 134). 

В своей книге, изданной в 1985 г., Б.А. Ахмедов писал о важности и значении сведений 
сочинений «Мунтахаб ат-таварих» для изучения Кокандского ханства (Ахмедов, 1985: 126-127) и 
«Фирдаус ал-икбал» — для изучения Хивинского ханства (Ахмедов, 1985: 120-125). Утверждения 
ученого подтверждаются изданием Ю. Брегелем текста сочинения и его перевода на английский язык 
(Shīr Muḥammad Mīrāb…, 1998; Shir Muhammad Mirab…, 1999). Японские исследователи подготовили 
к изданию и опубликовали в двух томах критический текст рукописи «Мунтахаб ат-таварих» 
(Muhammad Hakim Khan, 2006; Muhammad Hakim Khan, 2009). 

 
5. Заключение 
Научные труды Б.А. Ахмедова внесли ценный вклад в изучение исторической географии 

Центральной Азии XVII–XIX вв. Среди них следует особо отметить монографию «История Балха», 
в которой впервые даны систематическое изложение истории и подробное географическое описание 
ханства в XVI – первой половине XVIII вв. На основе сведений восточных письменных источников 
Б.А. Ахмедову удалось выявить, локализовать и описать отдельные города и крупные населенные 
пункты Балхского государства. 

Б.А. Ахмедовым был введен в научный оборот ряд ценных рукописных сочинений, содержащих 
такие сведения об исторической географии региона, как территория, рельеф, климат, водные и 
земельные ресурсы, а также происхождение и состав населения, особенности хозяйственной 
деятельности народов Центральной Азии. Исследования ученого показали богатство и разнообразие 
содержащихся в источниках XVII–XIX вв. сведений по истории и географии региона. 

До сих пор не утратили своего научного значения выявленные Б.А. Ахмедовым фактические 
материалы из рукописных сочинений, в которых раскрываются причины и обстоятельства появления 
новых удельных владений, крупных территориальных изменений в регионе, а также устанавливаются 
причины возникновения внутренних и внешних миграционных процессов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются научные труды академика 

Б.А. Ахмедова (1924–2002), затрагивающие вопросы изучения исторической географии Центральной 
Азии XVII–XIX веков. Большинство исследователей знакомы с творческим наследием ученого, 
в первую очередь, по его трудам, в которых освещается период средневековья Центральной Азии, 
однако Б.А. Ахмедов внес существенный вклад и в изучение различных аспектов истории региона в 
Новое время. Авторы данной статьи исследовали основные работы ученого, в которых содержится 
богатый фактический материал по исторической географии этого периода. Среди его трудов можно 
выделить такие, как «Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных 
(география)», «История Балха (XVI – первая половина XVIII вв.)», «Историко-географическая 
литература Средней Азии XVI–XVIII вв. (Письменные памятники)». Данные работы были изучены 
авторами этой статьи наиболее подробно. Авторами был представлен анализ сведений об 
исторической географии центральноазиатского региона XVII–XIX вв., содержащихся в работах 
Б.А. Ахмедова. В первую очередь, это реконструкция административно-территориального деления 
Балхского ханства XVII–XVIII вв., проведенная ученым на основе материалов восточных рукописных 
сочинений. Б.А. Ахмедов подробно приводит месторасположение областей, округов, крупных 
городов, а также говорит об их внутреннем устройстве с описанием окрестностей, указывает крепости, 
расположенные на караванных дорогах, водные каналы ханства и т. д. Ученым были восстановлены и 
идентифицированы отдельные исторические топонимы, упоминаемые в манускриптах. 

Ключевые слова: Б.А. Ахмедов, Центральная Азия XVII–XIX вв., историческая география, 
письменные источники, Балхское ханство, административно-территориальное устройство. 
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