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принятое в науке мнение" (Дандамаев, Луконин, 1960, с. 330). 
В Средней Азии во второй половине II тыс. до н.э. храмы сооружались, они 

занимали достойное место в культуре народов, живших на этой территории. 
Ярким примером этому служат храм огня Джаркутана в Бактрии и храм 
Тоголок 21 в Маргиане. 
Подытоживая рассмотрение духовных воззрений местного существа, можно 

отметить, что во второй половине II тыс. до н.э. на территории Бактрии 
полностью смогла оформиться одна из ранних религиозных систем, резко 
отличающаяся от первобытных тотемных обрядов и культов. 
Формирование религии не является результатом одного момента, она 

проходила долгий, длительный эволюционный путь. Всякий реформатор, будь 
он Заратуштра или Будда, обобщал все традиции, обряды культовые 
церемонии, существовавшие в народе до него и, конечно же, нужное было 
канонизировано, а ненужное объявлялось вредным. 
Французский археолог Р. Гиршман, священные террасы Масжид-и Сулайман 

и Баод-е Нешанде, относящиеся к IX-VIII вв. до н.э., объявил зороастрийскими 
Нуши-Джан, являющийся одним из ранних зороастрийских храмов, также 
относится к VIII в до н.э. Следует отметить, что между указанными 
памятниками и храмом Джаркутана много архитектурных параллелей, хотя их 
отделяют друг от друга несколько столетий. 
Итак, храм Джаркутана можно определить как индоиранский, 

характеризующий культ огня, воды хаоми. Доминирующая роль принадлежала 
огню. 

 
VIII. 4. Вопросы формирования раннеклассового 

общества и государства на территории Средней Азии 
 

Проблема становления классового общества и раннего государства является 
одной из фундаментальных в исторической науке. 
Как указано выше, социальная структура Джаркутана была глубоко 

стратифицированной. Становление ранней, примитивной, государственности и 
процесс классообразования тесно взаимосвязаны, они составляют 
диалектическое единство развития общества. 
Проследить процесс становления ранних государственных образований - 

крайне сложная задача, так как он протекал при полном отсутствии 
письменности. В этом случае, исключительная роль отводится 
археологическим и этнографическим источникам. 

"Становление классового общества и раннего государства - процесс крайне 
сложный и длительный, хронологически не совпадающий у разных народов, 
процесс протекавший во множестве конкретных форм, но единый по общему 
направлению" (Маретина, 1987, с. 158). В.И. Гуляев пишет "… несмотря на 
неизбежную локальную специфику и своеобразие исторического развития 
конктерных обществ в разных регионах земного шара, на определенной стадии 
их развития - а именно, на стадии разложения первобытнообщинного строя и 
перехода к антагонистическому государству, военная демократия в разных ее 
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вариантах и модификациях - явление универсальное, всеобщее" (Гуляев, 1987, 
с. 106). 
В свете выше приведенных высказываний несколько подробно остановимся 

на общих вопросах классообразования К. Маркс, Ф. Энгельс и В. Ленин 
уделяли много внимания данной проблеме в силу ее исключительной важности 
в понимании общественных функций. 
Ф. Энегльс в работе "Происхождение семьи, частной собственности и 

государства" глубоко проанализировал проблему происхождения государства и 
его сущность, доказал, что развитие классовых отношений и становление 
государства теснейшим образом связаны с определенным уровнем достижений 
древних цивилизаций - урбанизация, высокоразвитая экономика, комплекс 
культурных явлений, достигнутых обществом (Маркс, Энгельс, т. 21, с. 165-
169). Анализируя древнегреческое общество Ф. Энгельс установил общую 
закономерность развития общества, которая привела к образованию 
государственности и классов. Он придавал большое значение экономической 
самостоятельности нуклеарной семьи и накопление их богатства по линии отца 
в зарождении раннеклассовых обществ. Ф. Энегльс считал военный фактор 
основным в зарождении государственного аппарата (Маркс, Энгельс, т. 21, с. 
108). Однако, военный фактор в зарождении раннеклассового общества и 
государственности в ирригационно-земледельческих зонах Средней Азии не 
играл какую-либо значительную роль. 
Ф. Энгельс большое значение придавал фактору усложенения социальной 

структуры древнего общества в процессе формирования классов - "разделение 
труда между различными отраслями производства: земледелием, ремеслом, а в 
ремесле - между бесчисленными разновидностями его торговлей, судоходством 
и т.д." (Маркс, Энгельс, т. 21, с. 113-114). 
В сложении классов, государственности, Ф. Энгельс, среди многочисленных 

вариантов выделяет два пути зарождения эксплуататорских отношений: 1) 
через непосредственное отчуждение прибавочного продукта за счет 
собственности на основные средства производства и 2) путем монополизации 
руководящих общественных должностей и функций (Маркс, Энгельс, т. 20, с. 
183-185). 
По характеристике Ф. Энгельса государство отличается от старой родовой 

организации двумя чертами 
- "разделением подданных государства по территориальным делениям (а не по 
принципу кровно-родственной связи - Т.Ш.) и учреждением "публичной 
власти" (Маркс, Энгельс, т. 21, с. 114, 118). 
К. Маркс в "Капитале" глубоко анализировал экономический базис 

государствообразований. "Непосредственное отношение собственников 
условий производства к непосредственным производителям - отношение, 
всякая данная форма которого каждый раз естественно соответствует 
определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной 
производительной силе последнего, - вот в чем мы всегда раскрываем самую 
глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, 
и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой 
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данной специфической формы государства" (Маркс, Энгельс, т. 25, ч. II, с. 354). 
В. Ленин более разносторонне анализировал проблему возникновения 

государства, его социально-экономическую сущность, в работах "О 
государстве", "Государство и революция", "К. Маркс" и др. Одним из путей 
появления государственного аппарата В.И. Ленин считал узурпирование 
руководящих общественных должностей и фукнций, которые раннее 
определялись традициями и обычаями (Ленин, т. 39, с. 69). 
Все классики марксизма-ленинизма утверждают историзм государственного 

аппарата. Ф. Энгельс писал, - "… государство существует не извечно. Были 
общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о 
государстве и государственной власти. - Классы исчезнут также неизбежно, как 
неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнут 
неизбежно государства" (Маркс, Энгельс, т. 21, с. 173). 
Классики марксизма-ленинизма разработали классический путь 

происхождения государства и классов, основанный на материалах истории 
Греции, Рима, германских племен. Но происхождение государственности, 
зарождение классового общества на каждой отдельно взятой территории имело 
свои специфические черты. Пути сложения государственности характерные для 
одной исторической территории и народа, совершенно неприемлемы для 
другой территории и народа. Государство созревает внутри общества, оно 
никак не может быть навязано из вне. "Государство никоим образом не 
представляет собой силы из вне навязанной обществу", - пишет Ф. Энгельс 
(Маркс, Энгельс, т. 21, с. 169). 
Конечно же, это общая закономерность развития общества характерна и для 

истории народов Средней Азии. 
Несмотря на своеобразный путь сложения каждого конкретно взятого 

раннего государства, эти государства имеют много общего, характерного 
только для Древнего Востока. В связи с этим, в отечественной исторической 
науке, изучение проблем сложения ранних классов и государств Средней Азии 
и Востока тесно переплетены. 
В советской исторической науке эти вопросы затрагивались лишь 

мимоходом, в связи с общими проблемами социальной истории народов 
Средней Азии. Детальная их разработка была невозможна из-за недостатка 
фактических данных. 
В.В. Бартольд допускал существование в Хорезме весьма древней 

государственной власти (Бартольд, 1926, с. 17). И. Маркврат выступил с 
теорией о существовании сильного Хорезмского царства в Средней Азии, до 
его включения в состав ахеменидской империи (Бартольд, 1938, с 10-11). 
В 50-е годы данная проблема затрагивалась в работах С.П. Толстова, Я.Г. 

Гулямова, В.А. Шишкина, А.В. Арциховского, М.М. Дьяконова, И.М. 
Дьяконова, А.А. Рослякова, А.А. Марушенко, В.М. Массона и др. Точки зрения 
нашли свое отражение в академических изданиях, таких как: "История народов 
Узбекистана", "История Туркменской ССР' и "История Таджикской ССР”. 
Среди них следует подчеркнуть работы М.М. Дьяконова, детально 

рассматривающие проблему сложения классового общества в северной Бактрии 
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(Дьяконов, 1954, с. 21-140) и В.М. Массона, посвященной проблемам 
доахеменидских государственных образований в Средней Азии (Массон, 1959, 
с. 122-155), которые, в какой-то мере, подытожили дискуссию историков 50-х 
годов. 
Проблема сложения классового общества и государственности в Средней 

Азии вновь становится объектом пристального внимания историков в 70-е и 80-
е годы. 
В этому времени, уже накоплено огромное количество фактологического 

материала, дающего ключ к пониманию данной проблемы. Прежде всего, это 
результаты широкомасштабных археологических изучений, развернувшихся по 
всей Средней Азии. По-новому осмыслены исторические источники, собраны 
новые факты по лингвистике и этнографии. Все это дает возможность ученым 
более детально рассмотреть вопрос сложения классов и государственности на 
территории Средней Азии. Уместно вспомнить из числа многочисленных работ 
лишь некоторые, имеющие общетеоретический характер. Это работы В.М. 
Массона (Массон, 1967; 1986), В И. Гуляева (Гуляев, 1976), Б.Г. Гафурова 
(Гафуров, 1989), Ю.В Павленко (Павленко, 1989) и многие другие. А также 
сборники, специально посвященные освещению данной проблемы - 
"Становление и развитие раннеклассовых обществ", "От классовых обществ к 
раннеклассовым", "Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии" и другие. 
В настоящее время историки пришли к мнению, что в Средней Азии 

классовое общество и государственность сложилась до включения их 
территорий в состав ахеменидской империи (Всемирная история, т. I, 1955, с. 
591). Одними из ранних политических конфедераций были "Большой Хорезм" 
и Бактрийское царство (Массон, 1959, с. 122-135). 
Несколько отличается точка зрения М.М. Дьяконова, который считает, что 

крупного политического объединения в Бактрии в эпоху раннего железа еще не 
было, хотя он не отрицает сложение классовых отношений в обществе этого 
времени. Вот что он пишет: "Раз в земледельческом обществе в оазисах 
Средней Азии уже развивались классовые противоречия, раз в этом обществе 
существовало уже товарное производство, зачатки городской жизни с 
ремеслом, а следовательно, и торговлей, - то мы вправе ожидать найти там и 
ранние формы государственности. Однако, данных об этом у нас недостаточна 
Думается, что крупных государственных объединений тогда в Средней Азии 
еще не было, границы первоначальных государств, вероятно, совпадали с 
грантами ирригационных систем и орошаемых ими земель" (Дьяконов, 1954, с. 
138). Новые факты по материальной культуре эпохи поздней бронзы и раннего 
железа, да и лингвистический анализ Авесты говорит не в пользу точки зрения 
М.М. Дьяконова. Высказывание М.М. Дьяконова, скорее всего, относится к 
периоду интенсивного разложения первобытных институтов, т.е. к 
переходному периоду, который по данным последних достижений науки 
относится не к раннежелезному веку, а к более древнему периоду истории 
народов Средней Азии - эпохе бронзы. 
Точка зрения М.М. Дьяконова вполне естественна, так как в 50-е годы, еще 

не был известен целый пласт материальной культуры эпохи бронзы Бактрии и 
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Маргианы. Благодаря широкомасштабным археологическим изучениям данных 
территорий была открыта совершенно новая культура - сапалли-дашлинская, 
входящая в ареал распространения оседлоземледельческой культуры типа 
Намазга VI –Анау Ш. 
Заслуга М.М. Дьяконова в том, что он одним из первых широко привлекал 

археологические материалы в освещении социальной и политической истории 
древнейшего Бактрийского общества. 
Таким образом, известные исторические факты не противоречат выдвинутым 

теориям историков о наличие крупных политических объединений в Хорезме и 
Бактрии до их включения в состав ахеменидской империи в VIII-VI вв. до н.э. 
(Массон, 1959, с. 135). 
Следовательно мы вправе ставить вопрос, какое же общество существовало в 

Средней Азии до VIII в. до н.э.? Как правило, археологи считают IХ-VIII вв. до 
н.э. условной границей двух эпох - бронзы и раннего железа. Соответственно, 
эту дату многие историки берут за основу границы между двумя 
историческими формациями - первобытнообщинной (эпоха бронзы) и 
рабовладельческой (раннежелезный век). Такой подход к проблеме в корне 
противоречит исторической действительности. Как правило, в стадии развития 
общества резких переходов от одного качественного явления к другому не 
бывает, это противоречит закону поступательного движения социального 
прогресса. Исключением из этого правила могут быть лишь только времена 
социальных катаклизмов. Хотя, едва ж, и они в силах влиять на ход развития 
истории. 
Процесс государствообразования в Средней Азии длился много столетий, 

охватывая эпоху поздней бронзы и начальный этап раннежелезного века. За это 
время, от интенсивного распада первобытнообщинного строя до образования 
крупных политических объединений (Бактрия), процесс 
государствообразования, как минимум, прошел пять стадий.  
Институализация власти политических лидеров, по данным социологов, 

пережила несколько этапов (Васильев, 1980, с. 172-186). 
Третьим этапом в становлении политической администрации является 

формирование надобщинных политических структур. 
"Два основных принципа, сегментация и солидарность характеризуют 

структурные связи в такой общности. Сегментация - это естественный 
результат разрастания племени в благоприятных условиях обитания. Принцип 
солидарности подразумевает, что процесс сегментации происходит в рамках 
единой общности, состоящей в основном из лиц общего происхождения, 
связанных единой культурой, традицией, языком, ритуалом и т.п. 
Сегментация и солидарность взаимодействуют достаточно гармонично, 

обеспечивая силы сцепления в рамках сильно разрастающейся, но еще не 
консолидировавшейся общности, причем, это взаимодействие проявляется в 
экстремальных ситуациях. В нормальной обстановке каждая община являет 
собой автономную ячейку со своим лидером: на более высоком уровне 
признанного лидерства нет. Но коль скоро возникает угрожающая общности в 
целом (или хотя бы е части) критическая ситуация - серьезный внутренний 
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конфликт или угроза войны, силы солидарности выходят на передний план и 
оперативно создают метаструктуру, сплачивающую всю общность по принципу 
этноцентризма. Это приводит к появлению временного надобщинного 
лидерства. Временный лидер приобретает харизматическую силу авторитета и 
всеобщее беспрекословное повиновение" (Васильев, 1980, с. 178-179). Но такая 
ситуация не была постоянной. Для формирования надобщинных политических 
структур было необходимо усиление роли территориальных контактов, что 
зависело от оптимальной экологической среды для развития интенсивного 
хозяйства и производственного эффекта - рационального использования 
ресурсов. В конечном итоге эти факторы обеспечивали избыточность 
продуктов питания, исторически это связано с появлением производящего типа 
хозяйства - земледельческой - скотоводческой культуры Средней Азии 
(Джейтун - неолит, Анау - энеолит, ранняя бронза, Тазабагьяб, Заманбаба и др.- 
бронза). 
Значительное количество избыточной продукции играет положительную 

роль в усилении авторитета администрации в коллективе. 
Социологи утверждают, что третьим фактором, обеспечивающим 

надобщинную политическую власть администраторам, является уплотнение 
населения, которое приводит к сложным социальным процессам, требующих 
урегулирования. Глава общины уже освобожден от житейских забот и живет за 
счет избыточной продукции (Васильев, 1980, с. 180-181). 
В становление политической администрации важным этапом является 

институтализация власти лидеров. Для данного этапа характерно возрастание 
престижа лидера и институционализация его власти. Это означает, что 
избыточноый продукт коллектива все более определенно становился объектом 
исключительного права распоряжения им именно со стороны руководителя, т.е. 
все более отчетливо приобретал свои политэкономические функции. Глава 
коллектива нередко был жрецом-просвященником. 

"Сакрализация должности и функций вождя была важной вехой в процессе 
институционализации и деперсонализации его власти, в превращении его из 
обладавшей определенными качествами. Личности, несущей частицу 
сакральной силы - Символ. А отсюда был один шаг до представления о том, что 
престиж, сакральная сила (полинезийское мана или древнебактрийское дэ) и, 
связанные с ними свойства и достоинства лидера, - это нечто, имменентно 
присущее не только данному лидеру, но и всему роду, его клану, его семье" 
(Васильев, 1980, с. 182). Таким образом, было достигнуто социальное 
неравенство в коллективе, сосредоточение власти в руках узких, семейно-
родственных кругов. 
Возможно, этот этап пережили носители культуры Намазга IV-V, отчасти и 

Намазга VI, распространенной на юге Средней Азии, и племена Чустской 
культуры Ферганской долины. Появляются культовые центры, сначала в виде 
небольших культовых помещений с алтарем, которые в дальнейшем 
перерастают в монументальные храмовые сооружения. В этот же период 
появляются монументальные дворцовые сооружения (Алтын-депе, Гонур I, 
Тоголок 21, Джаркутан, Дашли 3). Среди комплексов археологических 

www.ziyouz.com kutubxonasi



205 
 

материалов все больше встречаются культовые предметы - курильницы, пышно 
оформленные сосуды, сосуды в виде культовых животных, скульптурные и 
нарисованные изображения животных и людей. Все это свидетельствует о 
возрастающей силе религиозных культов, соответственно, и жрецов в 
обществе. 
Наиболее важным новшеством общественной жизни носителей культуры 

эпохи бронзы юга Средней Азии, является появление печатей, одного из 
верных признаков собственности и утверждения приемственности семейно-
клановых традиций. Печати изготовлены из камня и металла, на них 
изображены геометрические и зооморфные фигуры (Аскаров, 1977; Массон, 
1981; Сарианиди, 1977). 
Появление монументальной архитектуры, городов, ирригационных 

сооружений свидетельствует о наличии достаточного избыточного продукта в 
распоряжение правящего аппарата. 

"При всей выразительности материальной культуры первых цивилизаций не 
следует забывать о том, что движущими силами процесса формирования 
классового общества и цивилизации были в первую очередь социально-
экономические явления - наличие регулярно получаемого прибавочного 
продукта, что обеспечивалось способом хозяйственной деятельности и 
возможность его перераспределения, что обеспечивалось развивающейся 
социальной системой", - пишет В.М. Массон (Массон, 1989, с. 61). 
В ходе трансформации первобытных отношений отчуждение прибавочного 

продукта длительное время сохраняло внешние формы, традиционные для 
общинно-родовых порядков (Массон, 1989, с. 62; Аверкиева, 1974, с. 335). 
Постепенно под их покровом происходили качественные изменения в 
частности, непосредственный захват больших участков общинных земель, 
которое наблюдается в Индии, Шумере и т.п., (Массон, 1989, с.62; Маретина, с. 
217). 
Наряду с процессом классообразования шел процесс институционализации 

власти. С монополизацией права редистрибуции власти вождь-лидер приобрел 
и экономические функции (Массон, 1989, с. 63). 

"По мере роста производительных сил, появления регулярного прибавочного 
продукта и его своекорыстного использования общественными лидерами, 
племенные институты, наряду с общественно-необходимыми, начинают 
выполнять и собственно эксплуататорские функции. Это и означает их 
транфсормация в раннегосударственные органы власти и управления", - пишет 
Ю.В. Павленко (Павленко, 1989, с. 85). Соперничество между племенами, 
борьба их за земельные угодья, пастбища, природные ресурсы, постоянная 
военная угроза извне, несомненно, усилили беспредельно военную функцию 
вождя-лидера. 
Таким образом, вожди-лидеры прибрали к своим рукам все классовые 

рычаги управления обществом, которые стимулировали порождение 
государственного аппарата - власть принуждения и авторитета. Так родился 
институт чифдом, который свидетельствует, практически, о становление 
политической администрации, т.е. протогосударства - пятый этап в пути 
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развития общественных отношений, по разработке социологов (Васильев, 1980, 
с. 182-186; 1981, с. 157-175). Понятие чифдом в общественных отношениях в 
основном разрабатывалось учеными англоязычных стран (см. литер, в работе: 
Васильев, 1980, с.182-186; с.157-175). 

"Чифдом" (от англ. chief - вождь) - это промежуточная форма политической 
структуры, в которой уже есть централизованное управление и наследственное 
неравенство, но еще нет формального и тем более легализованного аппарата 
принуждения и насилия Чаше всего это структура имеет теократический облик 
и возглавляется обожествленным вождем - правосвященником" (Васильев, 
1980, с. 182). 
По всей вероятности, в развитии общественных отношений племена и 

народности Средней Азии, как и многие другие народы Древнего Востока, 
прошли этап протогосударства - чифдом. 

"Чифдом как политическая структура универсальна, - пишет Л.С. Васильев - 
точнее сказать нет такого государства, которое в своем поступательном 
развитии от догосударственных форм к государственным, не прошло бы через 
этап протогосударства - чифдом. Это относится как к земледельцам, так и 
номадам. Это касается народов древних и современных американских, 
азиатских, африканских и европейских" (Васильев, 1981, с. 175). 
Чифдом практически означает становление классовых отношений и раннего 

государства. Социологи, внесшие большой вклад в разработку понятия 
"чифдом", не проводят четких различий между чифдомом и ранним 
государством (Васильев, 1981, с. 174; Гуляев, 1987, с. 103-119). 
Как отмечалось выше, процесс становления раннего государства типа 

чифдом в Средней Азии охватывал длительный отрезок исторического 
времени. Уровень развития материальной культуры позволяет определить это 
время - вторая половина II тыс. до н.э. и первая половина I тыс. до н.э. В 
истории материальной культуры этот период разделен на две эпохи: поздняя 
бронза - период Намазга VI - вторая половина II тыс. до н.э. Х-IX вв. до н.э.; и 
раннее железо - период Яз I и II - Х-IХ вв. до н.э. - середина I тыс. до н.э. 
Эпоха поздней бронзы и раннего железа является переломным моментом в 

истории народов Средней Азии. Она характеризуется интенсивным распадом 
первобытнообщинного строя, становлением классовых отношений и 
государства. Резко меняется материальная культура, соответственно, и 
социально-экономическая структура общества. Именно в этот период 
появляются города, которые обусловлены развитием социально-экономических 
отношений в обществе. Многие ученые видят диалектическое единство между 
появлением первых цивилизаций, городской культуры со сложением 
классового общества и государства (Павленко, 1989, с. 52-74; Гуляев, 1979, с. 
282; Массон, 1981, с. 122-123). Развитие экономики, производства и хозяйства в 
эпоху поздней бронзы достигло такой ситуации, когда общество уже не могло 
существовать без аграрно-ремесленного населения с административно-
культовыми и военными функциями, характеризуемыми концентрацией 
населения, возведением монументальных сооружений, оборонительных стен, 
выделением цитадели, ремесленных и жилых кварталов. Ранние города 
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Средней Азии, в свою очередь, оказывали всестороннее воздействие на 
дальнейшее развитие классовых отношений, способствовали укреплению 
государственности, были импульсом в развитии торговли, религии и 
письменности 
Таким образом, сложение раннегородской культуры, классового общества и 

государственности, тесно взаимосвязаны между собой, составляют 
диалектическое единство прогрессирующего развития древнего общества, 
народностей эпохи поздней бронзы и раннего железа Средней Азии. 
Ю.В. Павленко специально исследовавший проблему генезиса и развития 

раннеклассовых обществ, считает раннеклассовыми общество ранних городов 
Средней Азии, Ирана, Афганистана: Алтын-депе, Намазга-депе, Шахри-Сохте, 
Мундигак и др., "выполнявшим функции хозяйственного политического и 
идеологического лидерства в масштабах определенной территории. В целом 
они имели местную основу и развивались вполне самостоятельно как города - 
государства номового типа." (Павленко, 1989, с. 109). 
В Древнем Востоке во II тыс. до н.э. существовали государства только трех 

типов: это были либо, мелкие номовые государства или города-государства (как 
например, в Шумере, в Верхней Месопотамии, в Сирии, Финикии), либо, 
неустойчивые конгломераты таких государств, где более слабые платили 
центральному, наиболее сильному, определенную дань (таковыми были 
Хеттская Митанийская, Среднеассирийская державы), либо, это были 
относительно крупные царства, объединявшие территорию бассейна целой 
значительной речной долины (Египет и лишь временами Нижняя Месопотамия 
и Элам). Такого рода государства продолжали существовать и в I тысячелетии 
до н.э. на периферии древнего мира, к таковым и относится Средняя Азия 
(ИДМ, 1989, с. 10). 
Города-государства древней Месопотамии не функционировали 

изолированно, в собственных стенах, как ошибочно полагают многие историки, 
а охватывали десятки тысяч гектаров земледельческих оазисов. "Ном" Ура 
занимал 90 кв.км территории, где кроме самого Ура находились еще два города 
- Муру, Убайд, а также ряд деревушек (ИДМ, 1983, с. 167). 
Топография расположения ранних городов Средней Азии эпохи финальной 

бронзы и раннежелезного века очень схожа с расположением городов-
государств Месопотамии. 
В Бактрии, в рассматриваемой эпохе, существовало 11 земледельческих 

оазисов, где зафиксировано более 100 памятников. Однако, сложение 
городских центров произошло только в отдельных, наиболее мощных 
ирригационных оазисах. В Северной Бактрии к таковым относятся Джаркутан, 
возможной Моллали, а в Южной Бактрии- Дашли 3. 
Со всей очевидностью можно предположить, что Джаркутан был 

административным центром карликового государства, типа "чифдом" и "нома" 
Месопотамии; в отличие от последнего он был неустойчивым, аморфным 
политическим объединением. 
Влияние джаркутанского политического объединения, по-видимому, 

распространялось на четыре оазиса - Уланбулакский, Бустансай, Бандихансай и 
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Халкаджарсай, расположенных близко друг к другу в радиусе 25-30 км. На 
западной окраине расположена Сапалли-тепа - крепость, по-видимому, 
охранявшая интересы джаркутанского политического объединения В таком же 
стратегическом положении находится крепость Дашли I южной Бактрии. 
Нам представляется что на юге Средней Азии в конце II - начале I тыс. до н.э. 

сформировалось несколько таких карликовых, примитивных 
государствообразований, центрами которых являлись Джаркутан, Дашли 3, 
Гонур 1, Тоголок 1, Улуг-депе, Намазга-депе и Алтын-депе. Такой же процесс 
шел и в Хоросане, Сеистане и на других территориях Ирана. Упоминается 27 
"царей" "области Парсуа" -небольшого региона, расположенного к северо-
востоку от Элама, в податных документах ассирийского царя Саламансара III 
составленных в 834 г. до н.э. В северо-западном Иране в это же время 
существовали "десятки мелких княжеств" (Дандамаев, Луконин, 1980, с. 41, 71), 
а в долине реки Хуанхе в Китае было 35 самостоятельных княжеств (Павленко, 
1989, с. 138). В III тыс. до н.э. на территории Шумера существовало 13 
небольших независимых городов-государств (Гуляев, 1977, с. 76-77). 
Такая же картина наблюдается в I тыс. до н.э. в Мезоамерике. На небольшой 

территории полуострова Юкатан, где распространялась культура Майя, Б.И. 
Гуляев выделяет 18 городов-государств (Гуляев, 1977, с. 84-86). 
Аналогичная политическая ситуация сложилась и на юге Средней Азии, где 

образовались десятки мелких княжеств - карликовые государствообразования 
расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. По-видимому, между 
ними шел процесс постоянной борьбы за лидерство, ярким примером этому 
может служить противоборство правителей Киша Ака и Урука Гильгамеша 
(ИДВ,1983, с. 167-170). 
Однако, ранние города-государства, как правило, пережили несколько 

циклов социальных кризисов, ознаменовавших полный распад политических 
институтов и их возрождении. Вследствие этих кризисов часть населения была 
вынуждена уходить в поисках новых территорий. В Северной Бактрии 
движение населения наблюдается в восточном направлении от 
господствующего ядра - Джаркутана, следы их зафиксированы в Гиссаре, 
Нуреке, Вахше и т.д., хотя там земля была мало пригодной для земледелия и 
более того, эти территории были заняты скотоводческими племенами. 
В развитии ранних государствообразований Древнего Востока четко 

прослеживается три этапа: становление, расцвет и кризис. Примером служит 
Египет Древнего царства, третья династия Ура, Хараппы, Мохенджо-даро 
(Павленко, 1989, с. 126-127). Кризис городов-государств юга Средней Азии, в 
том числе, и Джаркутана, был объективно предопределен закономерным 
кризисом раннеклассовой социально-экономической системы, а не 
экологическими и военно-политическими факторами. 
Этот цикл социального развития общества проявляется и в эпоху 

раннежелезного века. Количественно продолжают расти земледельческие 
оазисы и города, развиваются ремесло, торговля, вновь возрождаются десятки 
карликовых государств, которые, в конечном итоге, привели к сложению 
крупных политических объединений - древнебактрийского царства и 
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"Большого Хорезма". 
На исторической арене все больше и больше возрастает роль народов Средней 
Азии. 
В Авесте упоминаются многие географические названия и народы Средней 

Азии: Арьянэм, Вайчах, Гава, Маура, Бахди, Писана и др. 
"Арьянэм Вайчах" - "Арийские просторы" многими исследователями 

отождествляются с Хорезмом. И.М. Дьяконов считает, что это понятие более 
шире, чем одна страна или область, она объединяет всю равнину Средней Азии 
и Восточного Ирана (Дьяконов, 1971, с. 137). 

"Арьянэм Вайчах", по-видимому, является географическим понятием, 
которое означает территорию, где жили арийцы-зороастрийцы. В Авесте 
термин "аръя" обычно употребляется в отношении народов или земли, 
противостоящей племени кочевников "тура". 
Античные историки в эту же территорию вмещают "Большой Хорезм". 
В третьей книге "Истории" Геродот (III, 17) пишет об устройстве на реке Ак 

плотины, которая находилась на границе гирканиев, парфян, таманеев, 
дрангианцев и хорезмийцев, и что она принадлежала хорезмийцам (Массон, 
1959, с. 125-126). Река Ак отождествляется с рекой Теджен. 
Намного раньше, чем Геродот, Гекатей (около 500 г. до н.э.) упоминает 

хорезмиев, живущих частью на равнине, частью в горах, к востоку от парфян. 
Центр "Большого Хорезма" помешался не на месте современного Хорезма, а 
значительно южнее в районе Мерва и Герата (Лившиц, 1964, с. 150-154; 
Гафуров, 1989, с.72). 
Такая точка зрения в настоящее время господствует в советской 

исторической науке (Толстов, 1947, с. 43; Струве, 1969, с. 590-591; Дьяконов, 
1961, с. 64; Массон, 1959, с. 125-126; Лившиц, 1964, с. 150-154; Гафуров, 1989, 
с. 72 и др.). Эта точка зрения впервые высказана немецким ориенталистом И. 
Марквартом (Markwart, 1938) и поддержана его учениками В.Б. Хеннингом и И. 
Гершевичем (Henning, 1951, р.42-43; Gershevitch, 1959, р. 298-299). 
Однако, И.Н. Хлопин ставит под сомнение существование "Большого 

Хорезма" как крупного политического объединения доахеменидов и 
отождествление реки Ак с Тедженом-Герирудом, считая это необоснованным, и 
локализуя ее на месте реки Атрека. И.П. Хлопин заключает: "в 
предахеменидское время на территории Средней Азии не было никакого 
раннегосударственного объединения народов во главе хорезмийцев". Но, 
однако, он допускает, существование в предахеменидское время на юге 
Средней Азии "нескольких небольших центров", в том числе и Бактрийского 
(Хлопин, 1983, с. 44, 52-57). 

"Большой Хорезм", очевидно, был политическим объединением, одним из 
ранних государств в Приаралье, но охватывал ли он все просторы Средней 
Азии от Арала до низовьев Герируда-Теджена пока не ясна. 
Вторым таким государственным образование в Средней Азии являлось 

древнебактрийское царство. 
В "Авесте" Бактрия описывается как ".прекрасная с высоко поднятыми 

знаменами." (Видевдат I; Соколов, 1963, с 82). Одной из стран или же ей 
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центров, приведенных в Авесте, называется Бахди, также встречается термин 
"арахтра", возможно, это соответствует термину "бахтар" (Пьянков, 1982, с 10-
11). 
Наиболее раннее упоминание о Бактрии встречается в ахеменидских 

надписях, в частности, на всемирно известной Бехистунской скале в Накш-и 
Рустаме (Дандамаев, Луконин, 1980, с. 104). 
В Персеполе 15 раз бактрийцы изображены с сосудами и двугорбыми 

Ьактриискижи верблюдами (Дандамаев, Луконин, 1980, с. 195) Бактрия, как 
отдельная сатрапия, играла важную роль в экономической и культурной жизни 
империи ахеменидов (Луконин, Дандамаев, 1980, с. 285). 
Наиболее разнообразную информацию о Бактрии дают древнегреческие 

историки - Геродот, Ктесий, Страбон, Диодор, Плиний, Арриан, Курций Руф, 
Гекатей, Скалака и другие, которые отмечают о значительной древности и 
высоком уровне культуры Бактрии. 
Ктесий сообщает о походе астрийского царя Нина на Бактрию, о 

бактрийском царе Оксиарте, о его сокровищах (Диодор, II. 5, 3; Гафуров, 1989, 
с. 73). 
Среди народов, описанных Ктесием, бактрийцы упоминаются в числе первых 

народов (Пьянков, 1975, с. 4-6). А сама Бактрия размещена на самом востоке. 
"С запада доступ на бактрийскую "равнину" преграждают "горы", через 
которые ведут лишь узкие горные "проходы", Бактрия, простирается до 
Танаиса и Инда. Танаис отделяет eе от Европы, Инд от Индии (Пьянков, 1975, 
с. 20-21). 
Геродот в "Истории" перечислял список 20 сатрапий и 70 народов, входящих 

в состав ахеменидской империи. И среди них - Бактрия, страна лежавшая по 
берегам Амударьи, и бактрийцы (1, 153). 
Название "бактрия" встречается в трагедии Эсхила "Персы", поставленной в 

472 г. до н.э., а также в текстах Гекатея и Скилака (Пьянков, 1982, с. 7). 
Страбон характеризует Бактрию как жемчужину Арианы (Страбон, XI, I). А 

сами бактрийцы многими авторами неизменно характеризуются как 
"многочисленный", "воинственный" и "храбрый' народ (Диодор II, 2). Страна 
имела "много неприступных" в силу своей укрепленности мест, в том числе 
столицу Бактры (Балх) (Диодор II, 5,3; Пьянков, 1975, с. 55). 
Геродот (1, 153) сообщает о том, что на пути ахеменидского царя Кира, после 

покорения Мидии, "лежал Вавилон, бактрийский народ, саки и египтяне". 
Следовательно, Бактрия и конфедерация саков-массагетов стояла в одном ряду 
с такими крупнейшими государствами как Египет или Вавилон (Гафуров, 1989, 
с 73; Массон, с.134). 
В состав Бактрии, по-видимому, некоторое время входили также Маргиана, 

Согд и даже Арея (Массон, 1959, с. 135). Археологические источники 
подтверждают эту точку зрения. 
Третьей политической силой на территории Средней Азии были различные 

конфедерации сакских кочевых племен, именуемых в Авесте - "турами". Они 
располагались на северных просторах Средней Азии. 
Кочевническое общество сложилось довольно рано, в IХ-VIII вв. до н.э., на 
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степных районах Средней Азии (История Киргизской ССР, 1984, с. 143). 
Кочевые и полукочевые общества образовали сильные военно-политические 
объединения агрессивного характера, нередко представлявших большую угрозу 
земледельческим оазисам юга. Согласно Авесте, кочевники Тура под 
предводительством Франграсьяны покорили чуть не всю Среднюю Азию. Кави 
Хусрау - основатель царского рода Виштаспи, правителя Дрангианы, сверг 
власть кочевников, причем, решающая битва между вооруженными силами 
оседлых оазисов и кочевников произошла у озера Чайтиста, в районе Арала 
(Дьяконов, 1971, c. 137-144; Массон, 1984, с. 9). 
Как известно, время сложения Авесты, священной книги зороастрийцев и 

жизни пророка Заратуштры, покровителем которого был вышеупомянутый 
царь Виштаспа, по мнению большинства ученых, отводится первой четверти I 
тыс. до н.э. Таким образом, данные о государствообразованиях - военных 
союзах кочевых племен можно отнести к началу I тыс. до н.э. Об этом 
свидетельствует также сакская традиция героического эпоса, повествующая о 
царице Зарине, успешно сражавшейся с мидянами за главенство над Парфией 
(Гулямов, 1957, с. 35; Массон, 1984, с. 9). Долгое противоборство 
закончившееся миром саков с таким мощным государством как Мидия 
(Григорьев, 1971, с. 19-20) свидетельствует в пользу вышеуказанной точки 
зрения. Комплекс Тагискен в Восточном Приаралье датируемый IX-VIII вв. до 
н.э. принадлежал аристократической верхушке степных племен (Толстов, 1962, 
с. 80-88). 
Таким образом, в доахеменидское время, в первой половине I тыс. до н.э., в 

Средней Азии сформировались три крупных политических объединения - 
Бактрия, "Большой Хорезм" и конфедерация саков и массагетов Они были 
очень аморфными, по-видимому, пережили несколько циклов распада и 
объединения. Нам представляется возможным допустить такую мысль, что эти 
три ранние государства Средней Азии на исторической арене редко 
сосуществовали, они функционировали в разное время. Бактрия, среди них 
была наиболее древней и относительно стабильной, а остальные два то 
появлялись, то распадались и исчезали как государства. 
По характеру экономики и социальных институтов Бактрия и "Большой 

Хорезм" относятся к древневосточному типу государства с "азиатским 
способом производства", а конфедерация саков и массагетов являлась сильно 
военизированным государством кочевых и полукочевых племен скотоводов-
туров. 
Социально-экономический генезис первого типа государственности прямым 

образом связан с раннеклассовым существом земледельческих культур эпохи 
бронзы юга Средней Азии. Он был характерным для ранних классовых обществ 
Старого и Нового Света. 
Таким образом, подытоживая вышепроведенный анализ, можно заключить, 

что городская культура, раннеклассовое общество и примитивная 
государственность в Средней Азии сложились в эпоху поздней бронзы, во 
второй половине II тыс. до н.э. Среднеазиатско-Туранская цивилизация вполне 
самостоятельная, равнозначная, но более поздняя в системе цивилизаций 
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Древнего Востока. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



213 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Бактрия сыграла выдающуюся роль в истории цивилизации Средней Азии и 

Среднего Востока в целом. 
Благодаря широкомасштабным исследованиям, проведенным за последние 

20 лет на огромной территории Южного Узбекистана, Юго-Западного 
Таджикистана и Северного Афганистана стало известно, что во втором 
тысячелетии до н.э. вся территория древней Бактрии была освоена племенами 
древних земледельцев. В начале П тыс. до н.э. равнинная часть Бактрии и 
Маргианы не была заселена, но, следует отметить, что на территории южной 
Бактрии зафиксированы неолитические стоянки бродячих охотников 
(Виноградов, 1979, с. 7-62; Сарианиди, 1977, с. 8-11), а в восточной, горной 
части найдены стоянки племен носителей гиссарской культуры (Ранов, 
Коробкова, 1972, с. 133-147; Юсупов, 1975, с. 138-148), которые в целом не 
сыграли какую-либо значительную роль в дальнейшей судьбе данного региона. 
Слава Бактрии была сотворена другими племенами - пришлыми, 

высокоразвитыми, оседлыми земледельцами, которые на этих территориях 
появились в середине П тыс. до н. э. и остались навсегда. Зги племена, носители 
культуры Салалли-Дашли, являлись частью населения старых традиционно-
земледельческих центров Южной Туркмении, Хорасана и Сеистана. Они были 
отшеплены или выжиты из конгломерата народов с родных земель в силу не 
только демографических или же экономических, но и социальных причин. 
Именно этому, пришлому населению было суждено создавать ранние города и 
могучее "царство" на территории Бактрии - одной из первых стран Среднего 
Востока. В античной традиции слава страны тысячи городов утвердилась 
именно за Бактрией. Юстин бактрийского наместника Диодора называется 
"правителем" тысячи бактрийских городов", это же число для территории 
подвластной другому царю - Евкритиду называет - Страбон" (Массон, 1966, с. 
4). А начало урбанистического процесса Бактрии было связано именно с этими 
пришлыми племенами-носителями сапалли-дашлинской культуры эпохи 
поздней бронзы. 
Необходимо также признать значительное влияние племен, носителей 

степных культур - тазабагьяба, андроновской и срубной, - в сложении 
Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. В XIV-XIII вв. до н.э. 
отдельные группы населения срубной культуры проскальзывают в чистом виде 
на юг Средней Азии (Мандельштам, 1966, с. 105-108). Но они в основном 
также, как и андроновцы были ассимилированы тазабагъябскими племенами 
(Итина, 1977, с. 232-237) и только после этого появляются на юге. Некоторое 
время носители двух типов культур - степной и оседлозеиледелъческой жили 
буквально бок о бок (Сарианиди, 1975, с. 20-25). Однако они довольно быстро 
ассимилировались. Пришлые, технически отсталые племена полностью 
отказались от своего быта, образа жизни, приняли передовую технологию 
земледельцев. Однако многие элементы орнаментации тазабагьябской 
культуры - треугольные штампы, ломанные и волнистые линии появляются на 
станковой керамике оседлоземледельцев. Металлические изделия - браслеты, 
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височные кольца и другие ранее не характерные для юга предметы занимают 
прочное место в погребальных обрядах. Одним словом, БМАК являлся 
синтезом двух культур. Только в восточной части Бактрии, в Бишкентской 
долине, Ваше и Кизилсу сохраняется первоначальный облик степных культур 
(Мандельштам, 1968; Пьянкова, 1989). 
Нам представляется вероятным, что результатами этого синтеза являлся 

вывод некрополя за черту города, что ранее не было характерным для данной 
территории, все более усиливающаяся роль, отняв погребальной практике, 
традиция захоронения расчлененных костей и т.д. 
Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Северной Бактрии 

характеризуется высоким уровнем развития материальной и духовной 
культуры. Во-первых, это пахотное земледелие, как экономическая база 
древнего общества. Во-вторых, строительство крупных жилых и 
фортификационных сооружений с применением единого формата сырцового 
кирпича и четкая планография архитектурного пространства с учетом местной 
среды. В-третьих, это разнообразные ремесла, изделия которых 
свидетельстсвуют о значительном мастерстве древних бактриицев. В-
четвертых, фундаментальное сооружение культового и светского характера. В-
пятых, была высокоразвитая техника - благодаря появлению колеса широко 
применяется тягловая сила животных в земледелии и в передвижении, 
усовершенствована термотехника плавки металла и в обжиге керамики, что, 
несомненно, резко увеличило производительность труда и ускорило ход 
исторических событий. 
Одной из ярких страниц истории бактрийской цивилизации является 

изучение храма огня Джаркутана, которое внесло много нового в историю 
материальной и духовной культуры данного региона. 
На Среднем Востоке храм Джаркутана является самым древним из известных 

монументальных сооружений явно культового характера. 
Бактрийское общество эпохи бронзы знает два таких храма, один из них - 

храм Джаркутана, другой - круглый храм Дашли 3. Оба храма имели 
индоиранский характер, но посвящены разным культам. 
Сооружение храмов во второй половине П тыс. до н.э. - явление новое в 

идеологии и социальной жизни народов Бактрии. 
Новое явление в жизни общества Бактрии изучаемого периода проявилось не 

только в идеологии, оно охватило всю социально-экономическую систему - 
появляются ранние города и ранние классовые общества. 
Становление ранних городов в условиях оазисов Средней Азии обусловлено 

тремя факторами: благоприятная природная среда - почва, вода, климат и др.; 
высокоэффективное ирригационное пахотное земледелие - экономический 
фактор и социальная стратификация общества. Эти факторы только вместе, в 
диалектическом единстве, создали ту сложную историческую среду, где и 
родились ранние города. Данная закономерность в градообразовании 
характерна для всей территории аридных зон Среднего Востока с 
ограниченными водными ресурсами. 
Ранние города появились там, где было наиболее благоприятное экономико-
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географическое положение (Лаппо, 1989, с. 22) для расцвета ирригационного 
пахотного земледелия и административно-культовых центров, т.е. аграрно-
хозяйственный и социальные факторы были основными для градообразования 
Средней Азии. 
В Бактрии и Маргиане в эпоху Намазга VI, во второй половине II тыс. до н.э., 

складываются ранние города нового типа в отличие от компактных, сплошь 
застроенных, городов Древнего Востока, состоящие из агломераций, но с ярко 
выраженной "цитаделью", дворцами и храмами. Такими городами являются 
Джаркутан, Дашли 3, Гонур 1, Тоголок 1 и др. На Алтын-депе, Намазга-депе 
городские организации складываются раньше, чем ранние города Бактрии и 
Маргианы в эпоху Намазга V - в первой половине II тыс. до н.э. 
В середине Ш тыс. до н.э. во всех историко-географических зонах Среднего 

Востока проявляются крупные городские центры с усложненными 
топографическими ситуациями: в Сеистане, Шахри-Сохте, Мундигак; в 
Хоросане Тепе Гиссар, Ярим-тепе; в Горганской долине Тюренг-тепе; в долине 
Кермана Шахдад; на северо-западе Ирана Годшггепе и другие. 
Элам-Хузистан стал наиболее ранним центром урбанизационного процесса. 

Уже в середине IV тыс. до н.э. Сузы формируются как ранний город. К таковым 
можно отнести также Чага-Миш и Чандувех (Johnson, 1973, р. 101-143). 
Другим, наиболее ранним центром городской культуры Среднего Востока 

являлась Индия - города хараппской цивилизации Мохенджо-даро, Харагшы, 
Калибанган, Летал, Котади и др., функционировавшие во второй половине Ш 
тыс. до н.э. 
Как видно из контекста, урбанизационный процесс на юге Средней Азии 

являлся самым поздним в системе городской цивилизации Среднего Востока. 
Однако, этот прогрессивный процесс еще более ярко проявляется в 
последующей эпохе - раннежелезном веке, примером этому служат древние 
города Средней Азии: Кизил-тепа, Елькен-депе П, Мадау, Иззат-кули, Ер-
курган, Дальверзин и др. 
Многими исследователями отмечено влияние Элама на развитие 

урбанизационного процесса сопредельных ему территорий, особенно, на 
расположенных в восточном и северо-восточном направлении от него, вплоть 
до южных рубежей Средней Азии. Однако, некоторые авторы несколько 
преувеличивают этот фактор, считая среднеазиатский очаг городской 
цивилизации вторичным. 
Проведенное нами исследование не подтверждает данный тезис. Городская 

цивилизация юга Средней Азии - Туранская, вполне самостоятельная Она была 
первичным очагом урбанизации. Вместе с тем, это несколько запоздалое 
явление, в отличие от иранских, индийских, эламских и месопотамских 
центров. Это объясняется неравномерным развитием общества. 
Социальная структура Джаркутана, как и у других ранних городов была 

глубоко стратифицированной - раннеклассовой. 
Проведенный анализ археологических, этнографических и исторических 

источников позволяет нам говорить о сложении в конце II тыс. до н.э. на юге 
Средней Азии несколько карликовых государств типа "чифдом" и "номов" 
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Месопотамии. 
В Бактрии, в рассматриваемой эпохе, существовало 11 земледельческих 

оазисов, где зафиксированы более 100 памятников. Однако, сложение 
городских центров произошло на отдельных, наиболее мощных, 
ирригационных оазисах. В северной Бактрии к таковым относится Джаркутан, а 
в южной Бактрии - Дашли 3, которые являлись культово-административными 
центрами политических объединении. 
Нам представляется, что на юге Туркменистана, в конце П - начале I тыс. до 

н.э., также сформировалось несколько таких карликовых 
государствообразований типа "чифдом", центрами которых являлись Гонур 1, 
Тоголок 1, Намазга-депе и Алтын-депе. 
По-видимому, эти ранние мелкие княжества - карликовые государства, были 

неустойчивыми, аморфными политическими объединениями. Они пережили 
несколько циклов социальных кризисов, ознаменовавших полный распад 
политических институтов. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не 
образовались крупные политические образования - "Большой Хорезм" и 
"Бактрийское царство", которое произошло где-то в VIII-VII вв. до н.э. Однако, 
и они также не были устойчивыми, в итоге пали перед империей Ахеменидов и 
были включены в ее состав между 545 и 539 гг. до н.э. (Дандамаев, Луконин, 
1980, с. 184). 
Таким образом, в истории народов Средней Азии эпоха поздней бронзы - 

вторая половина П тыс. до н.э., являлась переломным моментом, означавшим 
начало активных урбанизационных процессов, сложения раннеклассовых 
отношений и государствообразований. Именно этот период предопределил 
дальнейшее развитие культурного и социально-экономического облика народов 
Средней Азии, в том числе и узбеков. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Археология инсоният тарихини яратишда чексиз имкониятларга эга 
фандир. Айниқса, энг кадимги, мутлақо ёзма манбаълар йуқ давр - тош, бронза 
ва илк темир даврлари халқлари тарихини, маданиятини ёритишда археология 
фанининг хизмати бениҳоя каттадир. 

Қадимги Шарқ - Шумер, Элам, Ҳинд, Бактрия, Хорезм 
цивилизацияларини, бугунги кунда, дунёга машҳур бўлиб кетиши фақат кенг 
археологик изланишларнинг натижасидир. Ўрта Шарқда, жумладан Ўрта 
Осиёда илк шаҳар маданиятининг шаклланиши Европа, Африка ва Америка 
минтақаларига нисбатан жуда эрта бошланди; Қадимги Шумернинг Эреду, Ур, 
Урук, Эламнинг Суза, Чогамиш, Чандувах, Ҳинд воҳасининг Хараппа, 
Мохенджударо, Джхукар шаҳарларининг ёши эрамиздан аввалги Ш - минг 
йиллакларига бориб тақалади. 

Асримизнинг иккинчи ярмида олиб борилган кенг кўламдаги археологик 
изланишлар натижасида Қадимги Шарқ, цивилизациясининг буюк икки 
маркази, Шумер ва Ҳинд оралиғида, худди шунингдек, яна бошқа шаҳар 
маданияти юқори ривожланган марказлар Сеистон, Белужистон, Хуросон, 
Марғиёна ва Бактрия цивилизациялари борлиги аниқланди. Ушбу юртларда 
эрамиздан аввалги Ш - минг йилликлар охири ва II - минг йилликларга 
таалуқли бўлган ўнлаб илк шаҳарлар очиб ўрганилди. 

Ўрта Осиёда, жумладан Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларида, 
Қадимги Шарқ цивилизацияси системасига кирувчи илк шаҳар маданияти 
ўчоқлари мавжудлиги аниқланди. Булар Жарқўтон, Дошли, Тугалак, Гонур, 
Намозгох, Олтин тепа, Улуғ тепа ва бошқалардир. Жарқўтон эрамиздан аввалги 
П - минг йилликларнинг иккинчи ярмига мансуб йирик шаҳар марказларидан 
бири бўлиб, Сурхондарё вилоятининг Шеробод туманида жойлашган, майдони 
100 гектарга яқин ерни эгаллайди. Жарқўтонда илк шаҳарларга хос бўлган 
барча хислатлар мавжуд: қальа, шахристон, мудофаа девори, сарой, 
ибодатхона, кулолчилик марказлари ва хоказолар. 

Илк шаўарлар асосан юқори ривожланган суғорма деҳқончилик 
негизидан келиб чиққан маданият ва иқтисоднинг маҳсули сифатида вужудга 
келди. 

Жарқўтонда Ўзбекистон халқари тарихидаги энг қадимги 3 гектарли 
мудофаа девори билан ўраб олинган қалъа, анча мустаҳкам қилиб қурилган 
сарой ва ибодатхона очилиб уўганилди. Моддий маданиятга кўра шаҳар 
ахҳлиси учта ижтимоий табақалган: 1) аслзодалар - ҳокимлар, коҳинлар, 
оқсоқоллар; 2) эркин, оддий шахҳрликлар - деҳқонлар, ҳунармандлар, аскарлар, 
савдогарлар, хизматчилар; 3) ҳуқуқсизлар - оила "қуллари" ва б. Албатта бу 
ибтидо жамияги юксалиб илк синфий жамият даражасига кўтарилганлигидан 
далолатдир. Ўз навбатида илк шаҳарлар Қадимги Шарқдаги "ном"лар каби 
кичик-кичик давлатчаларнинг сиёсий, иқтисодий, диний маркази сифатида 
шаклланганлар. 

Илк шаҳарнинг туғилиши, синфий жамият ва давлатчилик 
маданиятининг шаклланиши диалектик уйғунликдаги жароёндир. Инсоният 
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рухий маданиятининг ривожи ҳам ушбу жараён билан боғликдир. Жарқўтон 
ибодатхонаси эрамиздан аввалги П-минг йилликнинг иккинчи ярмида илк 
зардуштий динининг шаклланаётганлигидан далолатдир. 

Шундай килиб, бундан қарийб З,5 минг йил муқаддам, Самарқанд, 
Бухоро, Хива, Марв, Термез, Хуўанд шаҳарларининг пайдо бўлишидан минг 
йил аввал, Ўзбекистоннинг жанубида, Амударёнинг ўрта ҳавзасида илк шаҳар 
маданияти шаклланди ва Ўрта Осиёнинг ўзига хос буюк шаҳарлашиш жароёни 
бошланиб кетди. 

Тарихий манбаларда из қолдирган "Бактрия подшолиги", "Катта Хоразм 
сиёсий уюшмаси” ва "Саклар конфедерацияси" эрамиздан аввалги VIII-VII 
тарихий даврда шаклланиб, илдизи эрамиздан аввалги II-минг йилликларга 
бориб тақалади. Айнан шу даврда, яьни сўнгги бронза даврида, Ўрта Осиё 
халқлари, жумладан ўзбеклар тарихида инқилобий жароёнлар юз берди: ибтидо 
ҳаёт ўз якунига етди, илк шаҳарлар туғилди, синфий жамият шаклланиши 
жароёни бошланди, жамиятни давлатчилик услуби билан бошқариш ихтиро 
қилинди ва пировард натижада иқтисодий, ижтимоий, маданий тараққиётнинг 
истиқболли, янги йуналиши аниқланди. Худди шу даврда, Ўрта Осиёнинг барча 
минтақаларида тарқалган ҳинд-европа қабилалари, шу юртда бугунги кунда 
яшаётган козок, киргиз, туркман, тожиклар каби ўзбекларнинг ҳам миллат 
сифатида шаклланишида муҳим рол уйнади. 
 
 
 

RESUME 
 

Archaeology is a science with boundless possibilities sanctifying human 
history. Especially, it has done great services to investigate very ancient time - the 
history and culture of the Stone, Bronze and early Metal Ages, which have no written 
sources. The broad archaeological studies brought fame to such ancient oriental 
civilizations as Sumer. Elam, Ind. Bactria and Hworazm. Formation of early urban 
culture in the Central East, specifically in Centra] Asia, began earlier than in Europe. 
Africa and America. The ancient towns of Sumer - Eridu, Ur. Uruk; of Elam - Susa. 
Chogamish, Chandwah: Indian - Kharappa, Mohenjodaro, Jhukar belonged to the 111 
mill. B.C. 

The broad archaeological research of the second part of our century defined 
two great centres of ancient eastern civilizations - between Sumer and Ind as well as 
centres of highly developped urban culture - Seistan, Belujistan, Khorasan. Margiana 
and Bactria civilizations. Dozens of early towns belonging to the end of the IlI-II 
mill. B.C. were discovered and investigated. 

The existence of early urban culture of the ancient eastern civilizations' system 
is defined in Central Asia, particularly in southern regions of Uzbekistan. They are - 
Jarkutan. Doshli. Togolok, Gonur. Namazga, Oltin tepa, Ulug tepa and others. 
Jarkutan. one of the city centres of the second part of the И mill. B.C. is situated in 
the Surkhandarya region. Sherabad district, occupying a territory of about 100 
hectars. Jarkutan has all characteristic features of early urban sites: fortress, 
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shahristan (the city proper), fortifications, palace, temple, centres of ceramic 
production, etc. 

Early urban sites were the result of the culture and economy based on irrigation 
farming. 

The fortress of 3 hectars, surrounded by fortification wall, a well built palace 
and a temple, very ancient in the history of Uzbekistan people, were discovered and 
are being investigated. Urban population was socially differentiated according to the 
material culture: 1) aristocracy - rulers, priests, elders; 2) free, common townspeople 
- farmers, craftsmen, soldiers, merchants, employees; 3) people deprived of civil 
rights - family "slaves", etc. This is evidence of the development of primitive society 
to its early class level. In its turn, early urban sites, as all ancient oriental "nomes", 
were formed as political, economical and religious centres of small states. The birth 
of early urban sites and society with class differentiations and formation of the state 
culture was the process of dialectic unity. The development of spiritual culture was 
connected with this process. The temple of Jarkutan is evidence of the formation of 
Zoroastrinism in the second part of the 11 mill. B.C. 

Thus. 3,5 thousand years ago. long before Samarkand. Bukhara, Khiva, Merv, 
Termez, Knojend came into existence, the early urban culture was formed in southern 
Uzbekistan .near the middle current of the Amudarya river and the great process of 
urbanization, typical for Central Asia, was started. 

Such principalities as "The Bactrian reign", "The Great Hworazmian political 
Union"and "The confederation of Sakas", mentioned in historical sources, already 
had state forms in Vlll-VH cent. B.C. This culture of state system had been formed in 
a long historical period and its roots belonged to the II- mill. B.C. At that very time, 
late Bronze Age, the revolutionary processes in the history of Central Asian people 
had occurred: primitive life came to an end; early urban sites were formed; process of 
the class society formation was started; method of state ruling was created. Thus, as a 
result, new way of the economical, social and cultural development was defined. At 
that very period, all the indoeuropean tribes spread around Central Asia played great 
role in the formation of Uzbek nationality, as well as Kazak, Kirgis, Turkmen, Tajik 
people living nowadays on that territory. 
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