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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию исторических процессов, приведших к 

формированию ранних городских центров в Средней Азии на примере 

Сапаллинской культуры. Авторы анализируют археологические находки, 

представленные на местах раскопок, и используют методы археологического, и 

культурологического анализа для воссоздания характерных черт этой древней 

культуры.  
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Введение. Средняя Азия, обладая богатым культурным наследием и 

историческим багажом, привлекает внимание исследователей, стремящихся 

раскрыть загадки ее древнего прошлого. Одним из уникальных явлений этого 

региона является Сапаллинская культура, ставшая объектом внимания данного 

исследования [1,2]. В нашей статье мы предпринимаем попытку 

систематизировать и проанализировать собранные материалы, чтобы выделить 

ключевые факторы, способствовавшие развитию градостроительства в Средней 

Азии. [3] Рассматривая социальные, экономические и культурные аспекты 

Сапаллинской культуры, мы стремимся осветить эволюцию городских центров 

в данном регионе[4,5].  
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Сурханский оазис, обладающий благоприятным природным климатом, 

подобно Китаю, Египту, Индии и Вавилону, имел исключительно хорошие 

возможности для развития земледелия. Благодаря этому, по мнению 

исследователей, культура градостроительства развивалась за счет 

совершенствования орудий бронзового века в конце III – начале II тысячелетия 

до н.э. [6,7,8] 

Литература и методология. В качестве методологии исследования в 

данной статье используется метод междисциплинарного подхода, который 

является закономерной тенденцией развития современной науки. В статье 

рассматриваются общепринятые исторические методы, основанные на 

принципах историчности, сравнительно-логического анализа, хронологического 

анализа, последовательности, беспристрастности. 

Результаты. Благодаря археологическим раскопкам, проведенным в 

Сурханском оазисе, были найдены и изучены такие памятники, как Сaпaллитепа 

и Джаркутан, которые вошли в науку под названием «Сапаллинская культура». 

Сапаллинская культура сформировалась на юге Узбекистана и была первым 

местом, основанным на искусственном орошении, и археологи нашли здесь 

остатки сельскохозяйственных и ремесленных предметов и образцы искусства. 

Самое главное, что крепость, построенная для защиты племени от атак внешних 

врагов, окружена трехлинейной оборонительной стеной. [9,11] Общая площадь 

форта составляет около одного гектара, а в домах, где проживало восемь общин, 

были обнаружены остатки очага и штукатурка. Было найдено и изучено более 20 

видов керамики, хумдонов, высококачественных изящных чашек, кувшинов, 

хумов и останков. [2,17] 

Наши предки, жившие в Сапаллитепе, еще в эпоху бронзы находились в 

тесном контакте с соседними народами. В частности, многие найденные здесь 

предметы очень похожи на предметы, найденные в Южном Туркменистане. В 

период с 18 по 15 века до нашей эры в поселении Сапаллитепа процветала жизнь. 

Однако из-за строительства Уланбулоксая в 15 веке до нашей эры жители 

Сапаллитепы покинули это поселение и переселились на берега Бостансая, 

https://t.me/goldenbrain_journal


GOLDEN BRAIN                                ISSN: 2181-4120                           VOLUME 1 | ISSUE 35 | 2023  

  

 

https://t.me/goldenbrain_journal              Multidisciplinary Scientific Journal             December, 2023 139 

 

древнего притока реки Шерабад. Здесь он заложил фундамент первого 

памятника Джаркутану городского типа. [10,16] 

Жители Джаркутана достигли более высокого уровня умственной и 

духовной зрелости по сравнению со своими предками. Печати и символы с 

изображениями различных животных и птиц, обнаруженные в могилах в ходе 

проведенных здесь археологических исследований, свидетельствуют о 

существовании тотально-мистических представлений в религиозных верованиях 

жаркотанов, а также о существовании муганских традиций. Здесь же был 

обнаружен храм огня [12,13] . Этот храм был построен на самой высокой точке 

городской площади, что является единственным доказательством того, что 

Джаркутан был не только политическим и экономическим центром, но и 

духовно-духовным центром для людей того времени в этом регионе [14,22]. Как 

мы уже упоминали выше, наши предки из Джаркутана имеют печати и штампы, 

связанные с их городом, племенем, старейшиной рода, на которых присутствует 

изображение орла, машущего крыльями, четырех видов движущихся змей, 

различных птиц, горный козел, львы. 

В Сапаллитепе высоко развито гончарное дело и этот вид ремесел, наряду с 

существующими мастерскими, и другие крупные сооружения, такие как замки, 

храмы, кварталы, подтверждают это. В частности, все элементы раннего города 

были обнаружены и изучены в жилом районе Джаркутан, который признан 

первым образцом городов Средней Азии [18,19]. 

По мнению ученого-антиквара А. Аскарова, Джаркутан состоял из трех 

частей: «Дворца правителя», «Храм» и «Кладбища». Академик А. Аскаров особо 

отмечал, что для образования городов исторически необходимо наличие трех 

других факторов, главным образом оседлой хозяйственной жизни населения. 

Первое – это благоприятные природные условия, новые плодородные почвы, 

водные и другие географические факторы, второе – возникновение 

продуктивного орошаемого земледелия и поддерживающих его агротехники. 

Они связаны с условиями зарождения религиозной, военной и политической 

системы управления стратифицированным обществом, возникшей на основе 
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экономических факторов возникновения городов [15, pp. 56-65; 21, pp. 55-57]. 

Коренными изменениями в экономической жизни стало открытие в сельском 

хозяйстве искусственной ирригационной системы, обеспечившей подачу воды 

из рек на новые земли через магистральные каналы. Совместно с учениками 

академика А. Аскарова открыт металлургический цех, а также две двухъярусные 

кольцевые печи для плавки металла, построенные вплотную друг к другу на 

«Металлургическом заводе».  

Вещественные источники Сапаллинского периода были схожи с 

предметами, найденными в памятниках Южного Узбекистана. Своеобразные 

предметы позднего Джаркутанского периода являются основным направлением 

развития этого процесса. В этом периоде покойники хоронились ни в стенах или 

под полами домов, а погребались в отдельных кладбищах. [9,16] 

Величественный храм в форме прямоугольного четырёхугольника окружён 

толстыми внешними стенами, края которых 45х60 метров. По своему стилю и 

назначению это сооружение состоит из частей, которые связаны с 

хозяйственным храмом богослужения. В храме богослужения имеются длинный 

коридор, терраса, божественные предметы из святых колодцев, преподнесенная 

храму для хранения различных предметов – сокровищница, а также сложенная 

из кирпичей широкая площадь, в центре которой под четырьмя колонами горит 

святой огонь, на другой стороне храма расположены комнаты, связанные с 

хозяйством. 

В Джаркутанском памятнике раскопана крепость – дворец. Это 

четырехугольное сооружение зодчества защищено пятиметровой внешней 

стеной. Внешняя стена защищена угловыми башнями, где стояли защитники 

крепости. Внутренняя часть крепости - дворца состоит из жилищ, они плотно 

пристроены к стенам дворца. Также в крепости расположены сооружения для 

ремесленничества. [3, pp. 19-26] 

Площадь Джаркутанского памятника, виды сооружений, в частности, 

сооружения, которые выполняли роль центра религии для народов всего края, а 
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также развитие ремесленничества свидетельствуют о формировании культуры 

городского типа в течение XV – X веков до нашей эры. 

Население культуры Сапалли в основном занимались земледелием, 

ремеслом, скотоводством и охотничьем промыслом. Владельцы этой культуры – 

племена, которые заложили основу раннему земледелию на территории нашей 

родины. На основе около трех тысяч могил, в памятниках Джаркутана и Бустана, 

антропологические особенности населения культуры Сапалли, то есть строение 

лица и внешности были изучены и разработаны учёным антропологом, доктором 

исторических наук Т.К.Ходжайовым. По мнению учёного, население 

Джаркутана относится к группе населения восточно-средиземноморого моря, 

присуще европейской расе. [6] 

К X веку до нашей эры Сапаллинская культура пришла в упадок. Причину 

упадка культуры одни учёные связывают с экологическими условиями, другие 

связывают с засолением почвы, а некоторые археологи подчёркивают, что это 

произошло в результате нашествий племен чужеземцев. Эти два мнения требуют 

комментарий. Если посевные земли Шерабадской долины в бронзовом веке были 

бы засолены, то жизнь в бассейне Бустансая и его окрестностях прекратилась бы 

на несколько веков. Представьте, жизнь в этом оазисе всегда кипела. Вторая 

теория даже требует объяснений. Надо заметить, что по тем временам не было 

даже такой военной силы и культуры, которая сравнилась бы с культурой 

Сапалли все же считается отсутствие в обществе единого усовершенствованного 

управления, то есть отсутствие государства и государственной системы. 

В результате, жители из поселений городского типа общинами переселялись 

в другие места обитания. В этом истинная причина кризиса культуры и 

исчезновения со сцены истории богатой архитектуры, военного искусства, 

религиозных знаний, высоко развитого ремесленничества и земледелия 

Сапаллинского периода. 

Заключение. В результате нашего исследования мы приходим к ряду 

важных выводов, касающихся возникновения раннего градостроительства в 

Средней Азии, на примере Сапаллинской культуры. [21] Археологические 
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находки и анализ данных свидетельствуют о том, что Сапаллинская культура 

занимает важное место в формировании ранних городских центров. Открытия на 

местах раскопок позволяют реконструировать особенности градостроительства, 

социальные структуры и хозяйственные системы, характерные для этой древней 

культуры.  
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