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АННОТАЦИЯ 

Человечество продолжало развиваться с момента своего зарождения. 

Однако о причинах возникновения и развития первых городов ведутся 

различные споры. Без городов и процесса урбанизации невозможно 

представить следующий этап развития человечества. Развитие сельских и 

городских территорий является одним из важнейших факторов развития 

общества. Городское планирование и развитие урбанизации ставят перед 

человечеством ряд проблем. В глобальном масштабе процесс урбанизации не 

был однородным. Например, шумеры и аккадцы, государство древнего 

Вавилона и государства Древней Индии развивались в IV и III тысячелетиях 

до н.э. Напротив, в Ферганской долине предполагается, что процесс 

урбанизации начался еще в бронзовом веке. 
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ANNOTATION 

Humanity has continued to evolve since its inception. However, there are 

various debates about the causes of the emergence and development of the first 

cities. Without cities and the process of urbanization, it is impossible to imagine the 

next stage of human development. The development of rural and urban areas is 

one of the most important factors in the advancement of society. Urban planning 

and the development of urbanization bring a number of challenges to humanity. 

Globally, the process of urbanization has not been uniform. For example, the 

Sumerians and Akkadians, the state of ancient Babylon, and the states of Ancient 
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India developed in the 4th and 3rd millennia BCE. In contrast, in the Ferghana 

Valley, it is assumed that the process of urbanization began in the Bronze Age. 

Key words: Markhamat, Mingtepa, Akhsikent, B.A.Latinin, A.N.Bernshtam, 

B.A.Litvinsky, Yu.A.Zadneprovsky, N.G.Gorbunova, mounds, paleobotany, 

paleozoology, paleoecology, historical topography.. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Проблема изучения процесса урбанизации общества является одной из 

основных задач исторической науки. Археологические ресурсы и памятники, 

обнаруженные при изучении ранних этапов каждой из городских культур, 

приобретают особое значение. Для полного изучения процессов урбанизации 

необходимо необходимо также изучить работы ученых-археологов, 

проводивших археологические исследования. В основном многие экспедиции 

были проведены советскими аргеологами. Первые археологические 

иследования со стороны специалистов начались в 1884-1885 годах, 

востоковедом и археологом Н.И.Веселовским, в Средней Азии, в особенности 

Ферганской долине. Ученный археолог зациклил свое внимание на 

паметники мусульманского времени и иследование Косонсая (Муг), 

Аксикента и Узгана. Особое значение в истории оставило изучение 

Н.И.Веселовским около 30ти могил на гробницах Северной Ферганы. [3.5-6] 

Но он не изучал вопрос о том, к памятникам какого города относятся эти 

могилы. 

Одним из первых начальников Ферганской экспедиции был Б.A. 

Латынин, основное внимание уделял сравнению культуры скотоводов и 

оседлого населения в памятниках культуры раннего бронзового века. По 

мнению Б.А.Латинина в VI-IV вв. до н.э существовали земледельческие 

поселения. [14.1961.A] Ограничилось распределением костей животных из 

Чуста и Дальварзинтепе Ферганской долины на крупного рогатого скота и 

мелких рогатых животных, а также выводами о социально-экономической 

жизни. Экспедиции в 1930, 1933, 1934 гг. в Ферганской долине под 

руководством Б.A.Латинина положили начало научному изучению 

памятников Ферганской долины I века до нашей эры. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

В 1928-1930 годах сотрудник Ленинградского Государственного 

Эрмитажа Б.A. Латинской благодаря строительским работам в Учкурганской 

электростанции проводил археологические наблюдения в окрестностях 

сооружения. В отличие от исследований, проведенных до него, Б.A.Латынин 
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занимался изучением домусульманских памятников. К числу его величайших 

заслуг относится обнаружение множества памятников, до сих пор 

неизвестных науке, открытие комплекса керамики с красным ангобом и 

росписью, характерной для Ферганы. Еще одной заслугой этого ученого-

археолога было то, что он первым в Средней Азии начал изучение историю 

орошения Ферганской долины, считавшейся крупным сельскохозяйственным 

районом. [14.1961.А] Он подчеркнул, что развитие этой области будет иметь 

большое значение в будущем. 

В 1939-1940 годах в Узбекистане также велась большие строительские 

работы. Особенно процветало строительство водных объектов – каналов. 

Среди них выделяются по своему масштабу археологические исследования, 

проведенные во время строительства Большого Ферганского и Южно-

Ферганского каналов. Раскопки на территории протяженностью 270 км были 

в центре внимания археологов. Были получены бесценные сведения о 

древней истории Ферганской долины. [11.44-50] 

С послевоенного 1946 года в течение семи археологических полевых 

сезонов в Ферганской долине археолог-китаевед профессор А.N.Бернштейн 

(1910-1956) проводил крупные археологические исследования. С этой целью в 

1950-1952 гг. была организована Памиро-Ферганская комплексная 

археологическая экспедиция. A.Н. Бернштейн в своих исследованиях в 

равной степени изучал древних фермеров и скотоводцев, городские и 

сельские руины. [6.7] В то время как Н.И.Васеловский изучал 

преимущественно средневековые памятники, Б.A.Латинин изучали 

памятники доисламского периода, А.Н.Бернштам провел обширные 

исследования. Например, он исследовал исторические памятники от древнего 

каменного века до XVIII-XIX веков. Проводил научные изыскания на 

памятнике Эйлатону, Мингтепе (Мархамат), Касане, Аксикенте, Куве, Узгене, 

также в крупных археологических памятниках Ферганской долины. [7.34] В 

результате сравнения исторических письменностей с результатами раскопок, 

ученый-археолог сделал выводы. Одним из таких выводов было разделение 

древней Ферганской культуры и образа жизни на два разных направления, 

подчеркивая земледелие и скотоводство. Также подчеркнул идею влияния 

друг на друга этих двух образов жизни. [3.7-8.] Ранние выводы, сделанные 

А.Н. Бернштамом, то есть его теория о том, что жители Ферганской долины 

произошли от кочевников, не оправдана. [7.17] 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

https://sirpublishers.org/


                       JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN 
ISSN(Online): 2984-6722 

SJIF Impact Factor |(2024): 6.752|  
Volume-7, Issue-6, Published |20-06-2024| 

106 
 https://sirpublishers.org/ 

В статье использованы методы отбора и классификации информации по 

теме, сравнительный анализ и принцип объективности. 

Период археологического изучения Ферганской долины начинается с 

конца XIX века, а именно, когда русские естествоиспытатели А.P. Федченко, 

Н.A.Северсов, А.Ф. Миддендорф начали собирать информацию о реликвиях 

прошлого. 

В результате археологических работ А.N.Бернштам разработал 

классификацию памятников и археологическую периодичность древних 

ферганских культур. Большое внимание он уделял памятникам в горных 

районах Ферганы, где жили древние скотоводы и кочевники. A.Н.Бернштейн 

изучал этапы развития экономики, культуры и политической истории 

народов-скотоводов и кочевников. В его трудах впервые были освещены 

особенности исторических процессов Ферганы от бронзового века до 

средневековья. [7.16] Развитие материалов по древней Ферганской культуре, 

полученных в результате экспедиций А.N.Бернштама, были упомянуты в 

диссертации Ю.A. Заднепровского на тему “Древняя Фергана” (1954). [10.40-

41] 

Юрий Александрович Заднепровский в 1974 году защитил докторскую 

диссертацию на тему “Ферганская Чустская культура и памятники раннего 

железного века Средней Азии”. Во время своих научных исследований он 

принимал активное участие во многих археологических экспедициях и 

проводил раскопки в траншейном стиле. Еще одна его работа, в которой 

кратко рассказывается об истории древнего государства Давян “Древняя 

культура Ферганы”, была написана в 1962 году, и эта работа занимает важное 

место в изучении истории Ферганы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

Процессы урбанизации на территории Средней Азии претерпели 

изменения в период бронзового и раннего железного веков. Одной из 

основных причин этого было то, что к этому времени первобытный 

общинный строй пришел в упадок, и на его месте стали возникать 

государства в результате развития классового общества. При изучении 

истории возникновения и устройства первых городов Средней Азии можно 

узнать, что на них оказало влияние городское планирование Египта, 

Месопотамии, Индии и Китая. [4.10] Тем не менее, основные центры древних 

цивилизаций мира различны, и можно также наблюдать процессы 

урбанизации, которые в основном соответствуют одной и той же области. 
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В результате проведенных археологических исследований стадию 

развития ранних городских центров Средней Азии можно условно разделить 

на три периода: 

I – период. Территории южного Туркменистана (Алтынтепа, 

Номозгохтепа), верхнего Зарафшана (Саразм), южного Узбекистана 

(Сополлитепа), возникшие в первой половине III-II в. до н.э. 

II – период. Территории Южного Туркменистана (Гонуртепа) и Южного 

Узбекистана (Джаркутан), возникшие в середине II тыс. до н. э.; 

III - период. Городские центры, возникшие в конце II тыс. до н.э на 

территориях нынешних Сурхандарьи, Кашкадарьи, Хорезма, Ферганы и 

Ташкента [3.62] 

В районах Ферганской долины, расположенных в северо – восточных 

районах Средней Азии, бронзовый век сохранялся дольше. Чустская культура 

бронзового века, расположенная в районе долины, иногда упоминается 

археологами как относящаяся к бронзовому веку, а иногда и к железному 

веку. 

Но. по результатам анализа радиоуглеродного метода, проведенного Й.A 

Заднепровским и Рузановым, стало известно, что Чустская культура 

существовала с XVI – XV по VII вв. до н.э. [11.1988] В настоящее время эти 

предположения стали причиной споров. 

В результате археологических исследований на берегах Шахимардонсая 

– Маргилансая и Косонсая, в историю развития ирригационного земледелия в 

Ферганской долине был внесен ряд уточнений. Расположенный ниже по 

течению Косансая, основная часть оазиса Аксикент был основан в X-IX вв до 

н.э. В археологических исследованиях нашлись подтверждение того факта, 

что на территории памятников старой Ахси существовали территории 

сельскохозяйства. Предполагается, что столицей подобных поселений в 

Ферганской долине мог быть город Дальварзин. [1.6] 

Расположение Ферганской долины в благоприятных географических 

условиях для развития ирригационного земледелия способствовало развитию 

раннего земледелия и, как следствие, заложило основу для возникновения 

первых городов и сел. 

На территории руин древних городов Аксикент, Мингтепа, Эйлатон и 

Кува, относящихся к древности Ферганской долины, в разные периоды 

проводились раскопки. По сей день районы Мархамат и Аксикент, которые 

стали причиной различных переговоров по поводу столицы Древнего 

Ферганского государства, оспаривают статус столицы древнего Ферганского 

государства, что подчеркивается учеными с разных сторон. В Аксикенте Под 

руководством И.Ахроров, А.Анорбаева были проведены масштабные 
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археологические работы. [5.54] В результате археологических работ в 

Аксикенте, ученым-археологом А.Анорбоевым были открыты и исследованы 

такие части древнего города как: Арк, Шахристан и Работ. 

К X-XI векам нашей эры территория Аксикента достигла 400 гектаров. Но 

основную часть этого города смыли воды Сырдарьи. Сохранились только 

северная и северо – восточная часть, в виде небольшого выступа. Здесь видны 

остатки стен и траншей. [1.7] По мнению A.Анорбаева, внешняя часть города 

и даже внешняя часть Шахристана были окружены рвом. Получается, что 

внутренняя часть Ахси, то есть Шахристан, составляет 35 гектаров. Эти 

данные пока не нашли подтверждения современными технологиями. 

В.Д.Жуков, изучавший памятники древнего античного времени 

Кувинского оазиса, расположенного в древней Ферганской долине, в 1957 

году проводил археологические исследования. В восточной Фергане,на 

памятнике Кайраттепа, В.И.Козенковой были организованы археологические 

исследования. В.И.Козенкова (1959-1964 гг.) рассмотрела ряд новых 

памятников [12.1964] 

Руины города Мингтепа впервые были изучены во время 

археологических раскопов, под руководством М.Е.Массаным в 1939 году, 

благодаря строительстве Большого Ферганского канала. В 1946 году 

ленинградский профессор А.Н.Бериштам занялся археологическим 

изучением истории Мингтепы. Он впервые обобщил данные 

археологических находок и письменных источников. А.Н.Бериштам в своей 

научной книге «Древняя Фергана» приходит к выводу, что памятник 

Мингтепа, расположенный недалеко от района Мархамат Андижанской 

области, является местом расположения столицы Ферганского государства 

города Эрши, упоминаемого в китайских письменных источниках. [9.18] 

Основанием для такого вывода служат каменные изображения, полученные в 

результате жжения на Араванских скалах, расположенные недалеко от 

развалин. Информацию о том, что чистокровных лошадей разводили жители 

Эрши издревле, мы знаем из дополнительных источников. Согласно 

письменным источникам, Эрши- был довольно большим городом, 

окруженный двумя рядами стен. Руины нынешней Мингтепы также 

отделены стенами, что Н.Г.Горбунова цитирует в своем произведении "В 

древней Фергане". Она считал, что мингтепа был одним из древнейших 

городов Ферганской долины, общей площадью 45 га, но не упомянул 

площадь, окруженную второй оборонительной стеной города. Отсюда можно 

сделать вывод, что к этому периоду вторая оборонительная стена города не 

сохранилась. [8.13] 
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В последние годы а результате раскопок, проведенные Б.Матбобоевым и 

исследований совместной экспедицией, стало известно, что внутренняя часть 

города Мингтепа составляет 41,2 га, а внешняя-320 га. За годы независимости 

на памятнике Мингтепе B.Матбобоевым было проведено несколько 

исследований. [2.203-206] 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Как вывод стоит отметить, что историю изучения Ферганской долины 

можно условно разделить на три группы. 

I-я группа в 1950-е гг. А.Н.Бернштам, увидев скалы с изображением 

лошади на горе Араван, расположенной в районе Мингтепы, заметил, что 

именно в этом районе находилась столица древнего Ферганского государства 

Эрши. Но не учитывала историческую топографию. Он также исследовал 

стену, окружающую город, но не обращал внимания на траншеи, 

расположенные рядом со стеной. 

II-я группа вела основные раскопки в 1960-х-1980-х годах. 

A.Заднепровский и Н.Г.Горбуновы могут служить примером. 

Й.A.Заднепровский совершил множество археологических экспедиций. 

Проводил археологические исследования во многих районах Ферганской 

долины. Исследовал более 80 поселений. В своих исследованиях он в 

основном использовал траншейный метод. N.G.Горбунова также 

неоднократно принимала участие в археологических экспедициях и добилась 

многих успехов. Он попытался работать в полной мере, сравнивая результаты 

своего исследования с предметами из другой области на основе таблицы. 

Примером группы III являются исследования, проведенные несколькими 

учеными-археологами в годы независимости. Многочисленные 

археологические раскопки проводились И.Ахроров, А.Анорбоев, А.Аскаров, 

и Б.Организовано матбобоевыми. A.Анорбаев неоднократно проводил 

археологические раскопки в районе Аксыкента. Археологические 

исследования исследовали внутреннюю и внешнюю стену, а также траншеи, 

окружающие внешнюю стену. Но о том, какую функцию выполняют эти 

траншеи, не сообщалось. Аксикент приводит примерную площадь развалин 

города и, соответственно, упоминает, что Аксикент мог быть столицей 

древнего Ферганского государства. Но приведенные данные не нашли 

подтверждения последними современными методами. 

B.Матбобоев в районе Мингтепы организовал совместную 

международные экспедиции с китайскими учеными-археологами, в 

результате которых длина внутренней и внешней стены была определена с 
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помощью стержня танчан. Кроме того, обнаружение древнего городского 

кладбища у внешней стены это было новостью для ученых-археологов. В 

любом древнем городе траншея должна была быть вырыта рядом с внешней 

стеной, но информация о траншее в районе Мингтепы не приводится. 

Сведения о процветании древнего государства, расположенного в Ферганской 

долине, также приводятся в китайских источниках. Из этого видно, что в 

Древнем Ферганском государстве издавна развивались процессы 

урбанизации. 
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