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Аnnotation: the article reveals the main aspects of urbanization processes in Central Asia as 
one of the important factors of formation of the oldest state formations in this territory. 
 

История формирования и развития городов и городской культуры - важная часть истории 
государственности, которая со времени своего зарождения носила урбанистический 
характер. Первичным типом государственных объединений являются древнейшие 
города, представляющие собой хозяйственные, политические и религиозные центры. В 
результате археологических исследований в Средней Азии были обнаружены такие 
древние города как – Афрасиаб, Кызылтепа, Узункыр, Еркурган и др. Их возраст 
превышает 2800 лет. Становление поселенческих структур городского типа было 
вызвано социальными и экономическими силами нового типа, выраставшими из недр 
первобытного общества. С переходом экономики к производящему хозяйству большую 
роль сыграло знакомство человека  с металлом и освоение технологии его обработки. 
Металл создал новые огромные возможности для увеличения производительности труда, 
производства продуктов, развития новых видов ремесленного произвоства, роста 
торговли. Происходит второе общественное разделение труда.    Всё это потребовало 
качественно нового подхода к организации труда, руководству его специализацией, 
учёту разнообразных и резко возрастающих объёмов продукции, обмена товарами, 
формирование транспортных коммуникаций, организация масс на проведение 
общественных работ. Это, в свою очередь, требовало  создания новой системы 
социального управления. Возникают государства и его основной территориальной  
структурой становится города, как новый тип поселенческой структуры с 
полифункциональным комплексом социальных и производственных компонентов. В 
нём сосредотачивается ядро основных структур – административно-политической, 
военной, экономической и культурной жизни древнего общества. Не случайно один из 
европейских исследователей Г.В.Чайлд характеризует этап становления 
государственности как городскую революцию.  

Средняя Азия – один из крупнейших регионов Востока, формирование городской 
культуры  которого сыграло важную роль в развитии социально-экономической жизни 
народов Евразии. Особенностью является то, что Средняя Азия располагалась на 
пересечении трасс, где потоки этнического, социального и культурного обмена были 
наиболее интенсивными. Это влияло на формирование особенностей и 
государственности, и урбанизации. Поэтому происходившие здесь процессы с одной 



стороны, были связаны с общей линией развития восточных городов, а с другой,- 
отличались своей особенностью.   

К основным факторам возникновения городов в Средней Азии можно отнести: 
- переход населения к осёдлому образу жизни, благодаря развитию поливного 
земледелия, 
- развитие экономических, культурных отношений в результате развития земледелия и 
ремесленного производства, 
- природно-географические условия, 
- наличие осёдлого и кочевого населения (3, p. 477-488). 

Развитие урбанизационных процессов проходит две фазы: 
1. Накопление материальных и духовных ценностей в крупных городах создаёт 
необходимые предпосылки для активизации политической, экономической и духовной 
жизни. 
2. Развитие крупных городов оказывает стимулирующее влияние на малые города и 
сельских поселений. В свою очередь, это даёт импульс крупным городам, заставляя их 
развиваться более интенсивно, увеличивая свой политический, экономический и 
культурный потенциал.  
В процессе изучения проблемы формирования городов, их развития необходимо 
обратить внимание на вопрос определения понятия «город». При этом надо учитывать, 
что такой определяющий признак города, как его антогонизм с сельским поселением, в 
истории древнего мира отсутствовал. В каждую эпоху развивались характерные типы 
поселений, которые исследователи подразделяют на города и сельские поселения. В 
частности такие понятия, как «кент», или «кад» могли означать как село, так и город, не 
отражая их размеров и статуса. Возможно эти термины отражали некогда 
существовавшие терминологические отличия разных типов поселений: “кент”, “канд”- 
окружённое рвом и стенами городище, “кад” – дом с укреплённой башней, известный в 
эпоху средневековья как “кешк” (3, p. 388). 
 

В данном  вопросе важное значение имеет исследования проведённые Ю.В.Андреевым. 
В своей работе “ Ранние формы урбанизации”(1987) он предлагает использовать понятие 
“квазигород”. Отличие квазигорода от следующей стадии развития –протогорода, 
заключается в автономности квазигорода, в его аграрном характере, отсутствии 
окружающих его сельских поселений. Следующей стадией развития урбанизации 
является протогорода. К ним он относит все древнегородские системы, включая 
Вавилон, Мемфис, греческие полисы.  
На ранней стадии равзвития протогород хотя и является лидером среди окружавших его 
сельских поселений, но в нём жители также занимались земледелием и скотоводством. 
По мнению Ю.В.Андреева, к основным признакам города можно отнести: 
1. Гетерогенное происхождение его населения 
2. Преобладание населения занятого несельскохозяйственным трудом. 
3.Наличие вокруг города сельских поселений. 
4.Осуществление городом функций административного, экономического и культурного 
центра.  



Наличие этих признаков позволяет рассматривать города как вершину иерархии всех 
поселений. При этом они ещё долгое время могут сохранять в своей внутренней 
структуре сходство с более мелькими поселениями. Данное положение относится к 
вопросу о генезисе городов и в Средней Азии. Таким образом, по системе предлагаемой 
Ю.В.Андреевым, в Средней Азии к типу городов можно отнести лищь крупные 
урбанистические центры, подобные Самарканду, Мерву, Бухаре. При этом отдельные 
города, такие как например Касби, являвшимся центром ремесла и торговли, но не 
игравшего культового значения, не были в глазах современников истинными городами, 
хотя именно для них было характерны торгово-ремесленная специализация и 
преобладание гетерогенного населения, так как они являлись крупными узловыми 
центрами на Великом Шёлковом пути. 

Развитие экономической жизни приводит к тому,  что роль  города усиливается в 
качестве координирующего центра жизни сельской округи. Одновременно с этим растёт 
и другая важная функция города как центра переработки сельхозпродукции и его 
перераспределения. В результате вместе с развитием ремёсел в городах усиливается 
процесс обмена и торговли. Урбанизация сопрвождалась кардинальными изменениями 
в отношениях собственности, социальной структуре общества. Говоря о динамике 
урбанизации в Средней Азии можно отметить, что структура расселения отражала 
постоянное взаимодействие общества с земелно-водными и экологическими ресурсами 
осваивавшейся и обживавшейся тогда территории. Для эволюции структуры 
поселенческой системы Средней Азии характерно постепенное и стабильное её развитие 
путём увеличения количества поселений, усложнения их типов и устоновление между 
ними различных связей. Археологические исследования убедительно свидетельствуют о 
том, что наиболее ранние памятники осёдлой земледельческой культуры, послужившие 
исторической базой в формировании ранних городов, были связаны с земледельческими 
центрами Южной Туркмении. Ярким примером этого являются Алтынтепа, Гонур, 
Тоголок. Это соответствует примерно эпохе бронзе. В южном Узбекистане 
урбанистический пласт образуют оазисы сапаллинской культуры, где на базе 
земледельческой экономики создаются центры раннего урбанизированного типа. 
Основные объекты- Сапалли и, особенно, Джаркутан со складываюшейся 
стратифицированной социальной структурой, формированием фортификационных, 
парадно-дворцового фундаментальными сооружениями, с развитием 
металлообрабатывающего и выделением гончарного производства. В тоже время 
земледельческая культура более северных оазисов Ферганы и Чача  

 была сформированиа позже, в период раннего железа. В Бактрии и Маргияне  
типичными для поры раннего железа были небольшие, сильно укреплённые цитадели 
или монументальные сооружения на высоких кирпичных платформах с расселением 
основной части населения в  усадьбах и домах вокруг этого центра. В частности, это 
Кучуктепа в Северной Бактрии, Яздепе в Мервском оазисе, Тиллятепе в Шиберганском 
оазисе. К VIII-VII в. до н.э. относится появление крупных городов по всей Средней Азии: 
Самарканд на городище Афрасиаб, Узункыр и Еркурган в Южном Согде, Кызылтепа и 
Алтындильяр, Эйлатан  в Ферганской долине, Кюзелигыр в Хорезме (4). 



В градостроительстве и урбанизации Средней Азии, как и всего Востока, важную роль 
играли культовые центры, которые являлись важнейшими организующими и 
регулирующими центрами общественной жизни. Так, например, в античный период 
гигантским культовым заповедником был дворец и его большая ограда, равная по 
площади городу Топраккала в Хорезме. 

Являясь центром сельскохозяйственной округи, древние города Средней Азии, служили 
также местом схода всего населения оазиса при мобилизации ополчения или 
организации общественных работ, а также в период празднеств. Эти города были также 
крепостью и арсеналом, где, в случае опасности, могло укрыться всё население оазиса. 
Усиливается административная функция городов. Они превращаются в мощные 
крепости площадью 70-200 га, с мощными оборонительными стенами.  

Вхождение в состав ахеменидского Ирана инициировало более активные процессы 
политических и экономических связей, что, несомненно, способствовало усилению 
процесса урбанизации. С этим временем связано формирование Бухары и Термеза. В 
Хорезме складывается группа городов - и столичных, и торговых, и оборонительных. 
Это Кюзелигыр, Калалыгыр, Хива, Хазарасп. 

Поход Александра Македонского в Среднюю Азию оказал существенное влияние на 
процесс урбанизации. Прежде всего это сказалось в строительстве Александрий, 
Селевкий, Антиохий- городов –крепостей, на которые опирались греко-македонские 
правители. В тоже время, значительная часть греков проживало не в городах, а в военных 
поселениях- катойкиях. 

В глазах древних авторов эти укреплённые городки, поселения крепостного типа были 
городами, в противном случае нельзя объяснить тот факт, что Диодот, основатель Греко-
Бактрийского государства, назван правителем тысячи городов.  

При этом необходимо отметить, что на всём протяжении власти греко-македонских 
династий на процесс урбанизации большое влияние оказал фактор степного окружения.  
Первые века нашей эры характеризуются активной экспансией кочевых племён в 
Среднюю Азию. Реакцией оазисов на эту экспансию являлось создание линии 
укреплённых городов – крепостей.  Формируются города со сложными 
фортификационными системами. Двойные стены со скрытыми галереями, системы 
боевых и ложных бойниц, специально вынесенные бермы для противодействия 
стенобитной технике противника, мощные цитадели. Всё это можно видеть на примере 
древнего Мерва- Гяуркале, на Афрасиабе в Самарканде и на Еркургане в Южном Согде.  

Подводя итоги данной работе, можно отметить следующее - процесс урбанизации в 
Средней Азии был связан со следующими факторами: 
- формированием осёдлой земледельческой культуры, 
- развитие поливного земледелия и ирригационной системы, 
-  развитие экономических и культурных связей, 
-  формирование и развитие государственности, 
-  наличие в регионе двух культур – осёдло - земледельческой и кочевой. 
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