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ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

 

Аннотация: Представители этих народов, проживающих на территории 

Узбекистана, - согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы и саки являются древними предками 

узбекского народа, и некоторые сведения о них сохранились в древних письменных 

источниках. В статье многие историки, археологи, этнографы озадачиваются 

проблемой хронологии уровня культурного развития человека и на основании 

результатов своих научных исследований и различных источников признают, что 

существовало 5 основных цивилизаций. восстания в Куррайской земле. 
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В Средней Азии в середине III тысячелетия до нашей эры, с началом бронзового 

(смесь меди, олова и свинца) периода, отцовский род - патриархат. В эпоху бронзы 

земледелие широко распространилось на новых землях, в том числе и на территории 

Узбекистана. В этот период бурно развиваются производственные отношения, на 

новой основе развиваются социально-экономические процессы. 

Процесс масштабного освоения племенами новых земель в Средней Азии начался 

в конце IV – III тысячелетии до нашей эры. Материальные находки руин села Саразм, 

расположенного на площади 90 га в 15 км западнее города Пенджикента, в верхней части 

Зарафшана, содержат предметы, принадлежащие земледельцам Южного Туркменистана 

и калтаминорской культурам Хорезм. В этот же период (в IV-III тысячелетии до н.э.) на 

северо-востоке Афганистана появились просторы представителей знаменитой 

хараппской культуры Индо-Пакистана. 

В эпоху бронзы представители высоких людей с длинными головами и узкими 

лицами были разбросаны по южным районам Средней Азии. В северных степях и 

пустынях Средней Азии жили племена с круглыми головами, очень широкими и не 

вытянутыми лицами, отличавшиеся от людей юга. Людей с южной внешностью 

называют представителями средиземноморской расы. Они распространились на большой 

географической территории, такой как Древняя Азия, Месопотамия, Иран, Афганистан, 

юг Средней Азии и Индия. Люди с северной внешностью распространены от территории 

Южной Сибири до Казахстана и северо-восточной части Средней Азии, до земель Урала 

и Поволжья. 

         Во второй половине II тысячелетия до нашей эры на территории Средней 

Азии начался процесс смешения представителей древних южных и северных народов, то 
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есть людей, занимавшихся земледелием и животноводством. К этому времени племена 

бронзового века основали различные народы в Средней Азии. 

           Представители этих народов, проживающих на территории Узбекистана, - 

согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы и саки являются древними предками узбекского 

народа, и некоторые сведения о них сохранились в древних письменных источниках. 

           С I тысячелетия до нашей эры в восточных регионах с древнейших времен 

до средневековья были очень популярны крупные культурно-исторические области — 

Хорезм, Бактрия, Согд, Фергана, Шош (Чоч). 

          Данные антропологических и письменных источников свидетельствуют о 

том, что формирование древнейших отдельных народов и выделение этнических 

регионов в Средней Азии относится к VIII-IX векам до нашей эры. Хотя изучение этого 

вопроса представляет собой весьма сложную проблему, следует без сомнения отметить, 

что во второй половине VI века до нашей эры, когда династия Ахменидов в Иране начала 

поход в Среднюю Азию, начался процесс разделения этих народов. было полностью 

завершено, а границы территориального расположения разных древних народов, общие 

границы областей сложились задолго до ахменского периода. Согласно письменным 

источникам, Ахмениды начали военные походы на некоторые крупные регионы Средней 

Азии. Поэтому на Востоке собирались различные сведения о среднеазиатских регионах 

и их жителях, их территориальном расположении и границах некоторых регионов. 

           Первые страны в мировой истории образовались в местах, где возникла 

продуктивная экономика, такая как сельское хозяйство. На протяжении тысячелетий 

многие племена и народы, жившие только охотой и собирательством и не знавшие 

земледелия, не смогли подняться на ступень государственности 

          Древнейшие государства возникли в IV тысячелетии до нашей эры между 

Двуречьем (Месопотамия) и Древним Египтом. Уже 10 000 лет назад здесь начался 

переход к выращиванию сельскохозяйственных культур и приручению диких животных 

– скотоводству. Постепенно сельское хозяйство распространилось отсюда на соседние 

регионы (Кавказ, Иран, Среднюю Азию, Индию, Китай). Еще в III-II тысячелетии до 

нашей эры между странами Древнего Востока существовали прочные исторические и 

культурные связи. 

        Археологические находки показывают, что в середине II тысячелетия до 

нашей эры в Узбекистане (Сурханский оазис) начался процесс перехода к первой 

государственности, основанный на развитии древней земледельческой культуры. Этот 

процесс имел свои особенности и законы постепенного развития. 

\       Первобытные государства возникали на изолированных пространствах или 

ранних городах и относительно небольших территориях, ограниченных возделываемыми 

землями и площадью ирригационной системы, т. е. древних орошаемых земледельческих 

оазисах, которые интенсивно осваивались и широко использовались в хозяйственных и 

промышленных целях. Для жителей таких оазисов было важной и жизненной 

необходимостью решение вопросов защиты от внешних военных вторжений, обороны 

территории поселений и поселений, организации ирригационных и 

сельскохозяйственных работ, управления внутренними и внешними связями общины. . 

            Таким образом, развитие социально-экономических отношений привело к 

выделению людей, пользовавшихся особым уважением в обществе. Они не занимались 

постоянно общественным производством, а лишь осуществляли контроль и руководство 
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общественной и экономической жизнью. Однако они не были ни богатыми людьми, ни 

эксплуататорами, ни работорговцами. Такие люди выделяются в обществе только 

благодаря своим моральным качествам и репутации. Но эта среда впоследствии привела 

к возникновению отдельных семей, и постепенно авторитет, основанный на высоком 

уважении в обществе, стал передаваться по наследству от отца к сыну. 

         В Средней Азии также были созданы первые государственные объединения 

для защиты жителей земледельческих оазисов от иностранных захватчиков и 

юридического регулирования общественных отношений. 

         Первая государственность предков народов Средней Азии имеет очень 

древние корни. Письменных сведений о бронзовом веке, когда формировалась наша 

национальная государственность, нет. История Узбекистана в этот период освещается 

лишь на основе результатов археологических исследований, которые не могут полностью 

раскрыть все сложные процессы в развитии общества. 

         Парфянское государство, возникшее как независимое государство в середине 

III века до нашей эры, включало в себя части современного Туркменистана и Ирана. 
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