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Uzbekistan

In the late 20th-early 21st century intellectual, 
ethical, legal, and aesthetic values which largely de-
termined the dynamics of political, social and demo-
cratic transformations in society have been re-ap-
praised on a global scale. The development of modern 
ideological views have changed the tasks associated 
with the studying of the origins and evolution of ma-
terial and spiritual culture in the region, which since 
ancient times has been considered as an integral part 
of the Central Asian space, including the territories of 
independent states, such as Uzbekistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and the Autonomous Repub-
lic of Karakalpakstan. 

The analysis of the appearance of the early re-
gion-specific forms of producing economy as an eco-
nomic basis that contributed to the emergence of an-
cient centres of civilisation in the Syrdarya River 
basin is of particular relevance. During the research 
we paid special attention to how the world’s material 
and spiritual wealth is composed of different views 
on the diversity of cultures that has formed in the 
course of the history.  

In addition, we keep in mind that the tendency 
has developed in the modern period to study re-
gion-specific cultural and historical phenomena or 
those limited to geographical and national frames, 
including such aspects of history as the emergence 
and spread of languages, religions, ethnic groups and 
a number of other fields. The development of histori-
cal processes in the region is studied in the context of 
the evolution of the global community and complete-
ly conforms with the fact that the entire history of 
mankind is an ever increasing interaction of local cul-
tures. Modern means of communication multiply 
their mutual influence.  
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В конце ХХ - в начале XXI столетий в глобаль-
ном масштабе произошла и происходит переоцен-
ка интеллектуальных, этических, правовых, эстети-
ческих ценностей, которые в значительной степени 
обусловили динамику политических и социально-
демократических преобразований в обществе. В ре-
зультате развития современных идейных воззрений 
существенно изменились и задачи исследования ис-
токов формирования локальных особенностей раз-
вития материальной и духовной культуры в регио-
не, который с древнейших времен рассматривается 
как интегральная часть пространства Центральной 
Азии, включающего территории суверенных респу-
блик Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджики-
стан, автономной Республики Каракалпакстан.

В этом плане особую актуальность представля-
ет аналитическое изучение особенностей локаль-
ного возникновения ранних форм производящего 
хозяйства как экономической основы, способ-
ствовавшей возникновению древних очагов ци-
вилизации в бассейне реки Сырдарьи. В процессе 
исследования особое внимание обращено на то, 
что материальное и духовное богатство мира скла-
дывается из различных взглядов на исторически 
сложившееся многообразие культур.

Кроме того, учитывается, что в современный 
период развивается тенденция изучения локаль-
ных или ограниченных географическими и нацио-
нальными рамками культурно-исторических явле-
ний, включающих такие аспекты истории, как воз-
никновение и распространение языков, религий, 
этносов и ряда других направлений. Особенности 
формирования исторических процессов в регионе 
изучаются в контексте развития мирового сооб-
щества и обусловлены тем, что вся история чело-
вечества, представляет собой все расширяющееся 
взаимодействие локальных культур. Современные 
средства коммуникации многократно усиливают 
их взаимное влияние.

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ЭКОНОМИКИ В ДОЛИНЕ СЫРДАРЬИ

THE ORIGINS OF FORMATION OF LOCAL FEATURES 
OF THE PRODUCING ECONOMY IN THE SYRDARYA VALLEY
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The importance of comprehensive and complex 
studies of the origins and the cultural and historical 
development of public life in a specific region in the 
middle stretch of the Syrdarya River basin is condi-
tioned by the necessity to study the emergence and 
formation of region-specific civilisation structures. It 
is very important to search for criteria that can pro-
mote mutual cultural enrichment, determine the sus-
tainability of economic changes, social progress, sta-
ble democracy, civil accord and peace in the region. 

It is also very important that the results of study-
ing the origins and development of region-specific 
cultural and historical processes as the basis for the 
further development of society in modern conditions 
make it possible to supplement and in many ways 
change radically the ideas about the forms of civilisa-
tion solidarity. To determine the conditions for re-
specting the identity of social development in each 
region and to help identify opportunities to cooper-
ate in such important areas as education, science and 
culture, opening the way to a freely chosen future. On 
a broader scale, these tasks form the backbone of ac-
tivity and the main goal in strengthening ties with 
interethnic states ensuring the recognition of unique 
and multi-component cultural and historical aspects 
when providing assistance for the development of in-
ternational civilised relations. 

In recent years special attention has been paid to 
the modern concept of tolerance in the world devel-
oping in the context of globalisation, interdepend-
ence and integration, transformation of social struc-
tures and the growing pluralism of the forms of social 
life. It is necessary to mention UNESCO’s significant 
contribution to the formation of the modern concept 
of the development of society: in 1995 it adopted the 
Declaration of Principles on Tolerance, which this 
organisation regards as the value and social norm of 
the modern civil society. The study of complex his-
torical processes that developed in the middle reach-
es of the Syrdarya River basin in unique ecological 
conditions, including the territory of the Fergana Val-
ley, the Tashkent oasis and southern Kazakhstan, oc-
cupies one of the central places geographically and is 
very promising not only from the historical, but also 

Актуальность комплексных исследований ис-
токов возникновения и расцвета культурно-исто-
рического развития общественной жизни в кон-
кретно выделенном регионе бассейна реки Сыр-
дарьи, в ее среднем течении, обусловлена необхо-
димостью изучить возникновение и формирова-
ние особенностей локальных цивилизационных 
структур. Очень важен поиск критериев, которые 
могут способствовать развитию  взаимного куль-
турного обогащения, определению устойчивости 
экономических изменений, социального прогрес-
са, прочной демократии, гражданского согласия и 
мира в регионе.

Весьма актуальным является также то, что ре-
зультаты изучения истоков формирования ло-
кальных особенностей культурно-исторических 
процессов как основы дальнейшего развития об-
щества в современных условиях позволяют допол-
нить и во многом кардинально изменить представ-
ления о формах цивилизационной солидарности; 
определить условия уважения самобытности об-
щественного развития в каждом регионе, способ-
ствовать формированию возможностей сотруд-
ничать в таких важных областях, как образование, 
наука и культура, открывающих путь к свободно 
избранному будущему. В более широком масштабе 
эти задачи составляют основу деятельности и глав-
ную цель по укреплению связей с межнациональ-
ными государствами, по обеспечению признания 
своеобразных и многокомпонентных культурно-
исторических аспектов при оказании помощи в 
целях развития международных цивилизованных 
отношений.

В последние годы особое внимание уделяется 
современной концепции толерантности в мире, 
развивающейся в условиях глобализации, взаимо-
зависимости и интеграции, преобразования со-
циальных структур, растущего плюрализма форм 
общественной жизнедеятельности. В этом пла-
не необходимо отметить существенный вклад в 
формирование современной концепции развития 
общества ЮНЕСКО, принявшей в 1995 году «Де-
кларацию принципов толерантности» и рассма-
тривающей ее как ценность и социальную норму 
современного гражданского общества. Изучение 
сложных исторических процессов, развивавшихся 
в среднем течении бассейна реки Сырдарьи, в сво-
еобразных экологических условиях, включающих 
территорию Ферганской долины, Ташкентского 
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from the ethnogenetic, cultural and ideological view-
point. 

In this regard, there is an urgent need to study the 
origins and further development of region-specific 
early civilisation structures in the Syrdarya valley and 
adjacent regions. The results of the long studies of the 
origins and development of the producing economy, 
material and spiritual culture and the analysis of ar-
cheological data and a number of other social and 
natural scientific disciplines allowed us to establish 
that the research region was a specific physiographi-
cal, economic, cultural and historical zone. The emer-
gence of new civilisation concepts in the conscious 
life of mankind and the mentality of society in the 
early 3rd millennium made it necessary to study the 
development of historical processes and phenomena 
in a complex and multi-component ethnic diversity. 

The focus on ancient archeological monuments 
results from their location in the territory where for 
millennia the evolution and organic formation of the 
spiritual and material culture of the peoples inhabit-
ing agricultural oases, nomadic and semi-nomadic 
people in foothills and at middle and high altitudes in 
mountains, as well as the development of mining and 
metallurgy and active exchange of cultural and eco-
nomic achievements. In this region material and 
spiritual culture has been dynamically developing 
since the Stone Age, and the set of local traditions 
have thus been forming throughout the history. At 
the same time, at the closing stages of the history of 
the Stone Age the cultures of the Near and Far East, 
Hindustan and Eastern Europe, the Ural region were 
actively exchanging innovative achievements, which 
opened rich opportunities for the most profound 
study of the origins of the historical development of 
cultural genesis in its entirety and which in the mod-
ern period became a special interest for the interna-
tional community. 

During the research we paid attention to the fact 
that throughout the 20th century historical literature 
traditionally limited the centers of ancient civilisa-
tions were to the Nile River valley in North Africa 
and the Tigris and Euphrates Rivers in Mesopotamia, 
where the foundations of the Egyptian and Babyloni-

оазиса и Южного Казахстана, в географическом 
плане занимающих одно из центральных мест, яв-
ляется весьма перспективным не только в общеис-
торическом, но и в этногенетическом и культур-
но-идеологическом плане.

В связи с этим возникла актуальная потреб-
ность изучить истоки возникновения и дальней-
шего развития локальных особенностей ранних 
цивилизационных структур в долине Сырдарьи и 
прилегающих регионах. Результаты многолетних 
исследований локальных особенностей возник-
новения производящей экономики, материальной 
и духовной культуры, анализ данных археологии 
и других общественных и естественнонаучных 
дисциплин позволили определить, что регион ис-
следований фактически являлся своеобразной фи-
зико-географической, экономической и культур-
но-исторической зоной. Изучение особенностей 
развития исторических процессов и явлений в 
условиях сложного и многокомпонентного этни-
ческого многообразия в значительной степени об-
условлено тем, что в начале третьего тысячелетия 
получили развитие новые цивилизационные поня-
тия в сознательной жизни человечества и менталь-
ности общества.

Концентрация внимания на древних памятни-
ках археологии обусловлена также тем, что они 
расположены на территории, где в течение тыся-
челетий происходило становление и органическое 
формирование духовной и материальной культу-
ры народов земледельческих оазисов, кочевого и 
полукочевого населения предгорий, гор и высоко-
горий, развития горного дела и металлургии, ши-
рокого обмена культурно-экономическими дости-
жениями. В этом регионе материальная и духовная 
культура динамично развивалась с эпохи каменно-
го века, формируя совокупность локальных тради-
ций на протяжении всей истории. В то же время на 
завершающих этапах каменного века происходило 
активное взаимообогащение инновационными 
достижениями культур Ближнего и Дальнего Вос-
тока, Индостана и Восточной Европы, Уральского 
региона, открывались богатые возможности для 
наиболее глубокого исследования исторического 
развития культурогенеза в целом – именно к нему 
международная общественность испытывает осо-
бый интерес в современный период.

В процессе исследования было обращено вни-
мание на то, что в исторической литературе на 
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an civilisations arose. There was a common idea that 
many Old World civilisations sprang up in river val-
leys, where fertile soil facilitated the development of 
agriculture. Rivers linked different regions of the 
country and created opportunities for trade and the 
cultural development of people.  

This was a basis for the viewpoint that all ancient 
civilisations arose in special tropical, subtropical cli-
matic conditions. Much later, after several millennia 
had passed, the civilization zone began to spread to 
the north, where the environment was characterised 
by a more temperate climate.  

This point of view formed in long periods when 
the historical events and phenomena of the ancient 
history of mankind remained vague and lying far be-
yond the bounds of any reliable sources. Up until the 
early 20th century there was a common belief that 
the earliest periods of the history of mankind be-
longed to the territories of hypotheses and were not 
the objects of true historical knowledge, which actu-
ally started with the advent of the age of civilisation1. 
It was also noted that during the 19th and 20th centu-
ries, when the primitive history was developing as a 
field of study, there were many unclear facts and un-
studied problems, as well as many provisional as-
sumptions and disputable issues and statements, 
while the objectivity of studying archeological com-
plexes was sometimes replaced by the desire to prove 
this or that a priori consideration2. The politicisation 
of various disciplines resulted in the identification of 
peoples living in the past centuries as ‘backward and 
unhistorical peoples’ that had not reached the civilised 
condition and that, accordingly, had not been active 
participants and creators of history3. These circum-
stances to some extent explain the existence of many 
controversial hypotheses and statements concerning 
the primitive history.  

At that time within the southwestern Asia archae-
ologists were focused on monuments that did not go 
beyond the chronological frames of ancient history. 
There was a belief that the history of mankind began 
with the first dynasties of the kings of Mesopotamia 
and the Egyptian pharaohs. G. Childe objected 
against this hypothesis and noted that a civilisation 

протяжении ХХ века традиционно очаги древних 
цивилизаций ограничивались долиной реки Нил в 
Северной Африке, в Месопотамии - реками Тигр 
и Евфрат, где возникли основы египетской и ва-
вилонской цивилизаций. Принято было считать, 
что многие цивилизации Старого Света возникли 
в долинах рек, где плодородная почва способство-
вала развитию земледелия. Реки связывали разные 
районы страны и создавали возможности для тор-
говли и культурного развития народа.

На этом основании утвердилась точка зрения 
на то, что все древние цивилизации возникли в 
тропических и субтропических особых климати-
ческих условиях. Гораздо позднее, после того, как 
прошло несколько тысячелетий, зона цивилиза-
ций стала распространяться к северу, где природа 
отличалась более умеренным климатом.

Данная точка зрения была сформулирована в 
периоды, когда исторические события и явления 
древнейшей истории человечества в течение дол-
гого времени оставались для науки туманными, ле-
жащими далеко за гранью каких-либо достоверных 
источников. Вплоть до начала ХХ вв. считалось, 
что первобытность относится к области гипотез 
и не является предметом подлинного историче-
ского знания, которое изучается с наступлением 
эпохи цивилизации1. Отмечено также, что на про-
тяжении XIX и ХХ вв., в периоды сложения перво-
бытной истории как научного направления, было 
много неясных фактов и неисследованных про-
блем, существовало много условных допущений, 
спорных вопросов и положений, а объективность 
изучения археологических комплексов порой под-
менялась стремлением доказать то или иное апри-
орное соображение2. В условиях политизации 
науки в прошлые столетия были определены «от-
сталые – неисторичные народы», не дошедшие до 
цивилизации, и которые, соответственно, не были 
активными участниками и созидателями истории3. 
Данные обстоятельства в определенной степени 
объясняют существование многих спорных гипо-
тез и положений в области первобытной истории.

В пределах Юго-Западной Азии внимание ар-
хеологов в то время концентрировалось на памят-
никах, не выходящих за хронологические рамки 
древней истории. Считалось, что история чело-
вечества началась с первыми династиями царей 
Месопотамии и фараонов Египта. Возражая про-
тив этого, Г. Чайлд отметил, что цивилизация не 
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could not have formed without an economic base, 
without a foundation represented by the early forms 
of the producing economy, which facilitated to the 
development of urban culture. 

The intensification of archaeological research into 
ancient cultures in the Middle East allowed G. Chil-
de to formulate in 1925 the idea of a ‘Neolithic revolu-
tion.’ Later G. Childe referred to the Middle East as a 
place where for the first time new elements in the de-
velopment of culture were discovered and described 
as ‘producing economy.’ He became interested in the 
question about the influence that the development of 
producing economy in Asia had had on the commu-
nities of primitive hunters and foragers in Europe in 
the period that followed the ice age. In the first half of 
the 20th century, G. Childe considered the Middle 
East as a potential center of the origin of the new 
economy, from which, in his opinion, it had ‘diffused’ 
for several millennia until the beginning of ancient 
history generally accepted at that time4. 

In the years following the Second World War and 
based on excavations at Jarmo R. Braidwood devel-
oped G. Childe’s idea of ‘Neolithic revolution.’ He sup-
posed that for the first time crop growing and cattle 
breeding emerged in the Mesolithic, on a large alluvi-
al zone in the Near East5.    

At that very time the term ‘fertile crescent’ pro-
posed by Breasted revived6. However, its boundaries 
were somewhat modified. So, while according to 
Breasted the territories that belonged to the ‘fertile 
crescent’ were those from the Persian Gulf through to 
the Tigris and Euphrates basins to the Eastern Medi-
terranean, R. Braidwood moved it somewhat further 
to the north – across the Zagros and Taurus Moun-
tains and Lebanese mountain ranges. Later it was es-
tablished that this ‘crescent’ was connected with the 
zone of the natural distribution of domesticated cere-
als and animals. But in those years, as R. Braidwood 
put it, the popular phrase about the ‘fertile crescent’ 
threatened to hang on the authors’ neck ‘like a dead 
albatross.’ Only after 10 years of field research it 
turned out that there was certain reason in this idea. 
In about the same period R. Wright conducted re-
search into the sources of raw materials for making 

могла возникнуть без экономической базы, без 
фундамента, которым были ранние формы произ-
водящего хозяйства, способствовавшие развитию 
городской культуры.

Интенсификация археологических исследо-
ваний древних культур на Ближнем Востоке по-
зволила сформулировать Г. Чайлду в 1925 г. идею 
о «неолитической революции». Позднее Г. Чайлд 
указал на Ближний Восток как на место, где впер-
вые были открыты новые элементы в развитии 
культуры, охарактеризованные как «производящее 
хозяйство». Он заинтересовался вопросом о вли-
янии, которое оказало возникновение производя-
щего хозяйства в Азии на общины первобытных 
охотников и собирателей в Европе в эпоху, по-
следовавшую за ледниковым периодом. В первой 
половине ХХ века Г. Чайлд рассматривал Ближний 
Восток как вероятный центр происхождения но-
вого хозяйства, от которого оно, по его мнению, 
«диффузировало» за несколько тысячелетий до об-
щепринятого в то время начала древней истории4.

В послевоенные годы Р. Брейдвуд на основании 
раскопок в Джармо развил идею Г. Чайлда о «не-
олитической революции». Он высказал предполо-
жение, что первичное земледелие и скотоводство 
возникли в эпоху мезолита в большой аллювиаль-
ной зоне Ближнего Востока5.

В это же время возродился термин, предло-
женный Брестедом, о «полумесяце плодородия»6. 
Однако границы его были несколько изменены. 
Так, если Брестед относил территории «полуме-
сяца плодородия», начиная от Персидского зали-
ва через бассейны Тигра и Ефрата до Восточного 
Средиземноморья, то Р. Брейдвуд перенес его не-
сколько севернее - через Загрос, Таурос и Ливан-
ские горные цепи. Позднее было выяснено, что 
этот «полумесяц» связан с зоной естественного 
произрастания доместицированных злаковых и 
приручения животных. Но в те годы, по выраже-
нию Р. Брейдвуда, крылатая фраза о «полумесяце 
плодородия» грозила повиснуть на шее авторов 
«как мертвый альбатрос». Только через 10 лет 
полевых исследований выяснилось, что в этой 
идее есть определенная целесообразность. В те 
же годы Р. Райт провел исследования источников 
сырья для изготовления орудий. Параллельно с 
работами в Ираке, Иране велась разведка на тер-
ритории Турции. Большая часть этих памятников 
датирована по 14С.
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guns. Prospecting was conducted in Turkey as well as 
it was carried out in Iraq and Iran. Most of these mon-
uments were dated to 14C.  

Despite the outstanding achievements in studying 
the ancient history of mankind, the main conclusions 
about the emergence of the clusters of early civilisa-
tions and the barbaric periphery differed little from 
those made by the philosophers of ancient Greece. 
The ideas that were formed antiquity have remained 
to the present day. These include the first concepts of 
the development of the economy of mankind in the 
form of successive ‘three stages’: foraging, hunting, 
cattle breeding and crop growing. The ancient Greeks 
had the highest opinion of their farming, which was 
based on tilled farming and craft; they thought of 
other peoples, their neighbors, as being inferior to 
the Greeks and considered them barbarians. 

The Scythians mostly bred horses and did a little 
crop growing. According to the Greeks, the Scythian 
cattle breeding economy was less developed than that 
in Greece. The Greeks considered hunters and forag-
ers who lived in remote forests in the north to be at 
the lowest level of development. Many years of re-
search at the most ancient historical monuments in 
the Middle East, Asia Minor and the Balkans in the 
first half of the 20th century resulted in a hypothesis 
that the first territories where effective producing 
economy formed were those from northern Greece 
and Palestine to Turkey and Baluchistan.  

In the course of the research we noted that the in-
itial stages of studying the history of transition from 
hunting and foraging to productive economy on the 
right bank of the Syrdarya occurred at the time when 
key ancient centres of cattle breeding and crop grow-
ing in many regions around the world had already 
been discovered. The discovery of the oldest cattle 
breeding and crop growing cultures in the Middle 
East in the ‘fertile crescent’ zone, Egypt, Iran, India and 
China predetermined that the ‘cradle’ of the Old 
World civilisation would be limited to these centers.  

In the first half and the middle of the 20th century 
archaeological studies supported these hypotheses 
and the sensational discoveries of monuments of an-
cient art seemed to leave no hope for other areas in 

Несмотря на выдающиеся достижения в изуче-
нии древнейшей истории человечества, основные 
выводы о возникновении очагов ранних цивилиза-
ций и варварской периферии мало чем отличались 
от представлений философов Древней Греции. 
В эпоху античности уже были сформулированы 
идеи, дошедшие до настоящего времени. К ним от-
носятся первые понятия о развитии хозяйства че-
ловечества в виде последовательной смены «трех 
стадий»: собирательства, охоты, скотоводства и 
земледелия. Древние греки были самого высокого 
мнения о своем хозяйстве, которое было основа-
но на пашенном земледелии и ремесле; к другим 
народам, своим соседям они относились свысока, 
считая их варварами.

Скифы разводили коней и занимались отчасти 
земледелием. По мнению греков, скифское ско-
товодческое хозяйство по степени развития было 
ниже греческого. На самую нижнюю ступень раз-
вития греки помещали охотников и собирателей, 
обитавших в далеких северных лесах. В резуль-
тате многолетних исследований древнейших па-
мятников истории на Ближнем Востоке, Малой 
Азии и на Балканах в первой половине ХХ века 
была сформулирована гипотеза, что эффективное 
производящее хозяйство сложилось впервые на 
территории от Северной Греции и Палестины до 
Турции и Белуджистана.

В процессе исследования было обращено вни-
мание на то, что первоначальные этапы изучения 
истории перехода человечества от охоты и со-
бирательства к производящей экономике на тер-
ритории правобережной Сырдарьи относятся 
к периодам, когда во многих регионах мира уже 
были известны древнейшие очаги земледельческо-
скотоводческого хозяйства. Открытия древней-
ших земледельческих и скотоводческих культур на 
Ближнем Востоке в зоне «плодородного полумеся-
ца», Египте, Иране, Индии и Китае предопредели-
ли, что именно этими центрами и ограничивается 
«колыбель» зарождения цивилизации Старого 
Света.

В течение первой половины и середины ХХ 
в. археологические исследования в этих районах 
приносили доказательства такому предположе-
нию, а сенсационные находки памятников древ-
него искусства, казалось, не оставляли никаких 
надежд на открытие столь высокой культуры в 
других областях в системе Древнего Востока. От-
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the system of the ancient East that an equally devel-
oped culture would be found in them. The highest 
culture that had been flourishing ten thousand years 
ago discovered in Anatolia struck experts throughout 
the world. The many-sided art of Hajilar and Catal-
hoyuk became an object for the international special-
ist community, which carried out a series of in-depth 
studies into the history of material and spiritual cul-
ture. In 1929-1931 numerous archaeological monu-
ments belonging to the time producing economy had 
formed were discovered in Baluchistan.  

The research showed that, apart from the vast de-
sert zones, this area featured numerous river basins 
and fertile valleys in the late Pleistocene-early Holo-
cene7. In the meanwhile, Mohenjo-daro and Harap-
pa, contemporaries of the cities of Sumer and Akkad, 
were being studied in the Indus valley8. Researchers 
studied the archaeological culture of Anau in the 
south of Central Asia, in the fertile oases of the foot-
hills of the Kopet Dag, and identified its place in the 
series of synchronous cultures in the system of the 
entire ancient East. This bright and in many ways 
original culture greatly expanded the range of the 
oldest crop growing and cattle breeding tribes to the 
east.  

It should be noted that many of the Old World 
civilisations were studied in the valleys of the Tigris 
and Euphrates and the Nile, Indus, and Yangtze Riv-
ers, which played such a huge role in their lives that 
these civilisations are often referred to as ‘riparian.’ 
The rivers linked together different parts of the coun-
try and created opportunities for trade, while the fer-
tile soil in their deltas facilitated the development of 
the crop growing culture.  

However, studying the history of world civilisa-
tions, researchers did not pay due attention to the riv-
ers of Central Asia, particularly the Syrdarya, which 
was also of great importance for the history of an-
thropogenesis and sociogenesis and was the cradle of 
the ancient regional civilisation. K. A. Akisheva de-
fined it figuratively in the following way: ‘The Syrdar-
ya’s role was as important as the Nile’s for Ancient 
Egypt. The Syr Valley is the main ancient centre of 
urban culture and irrigated lands. Otrar, Sauran, Yasy, 

крытия в Анатолии поразили научный мир фанта-
стическим великолепием высочайшей культуры, 
существовавшей десять тысяч лет назад. Много-
гранное искусство Хаджилара и Чатал-Гуюка, 
явились темой углубленного исследования исто-
рии материальной и духовной культуры междуна-
родным научным сообществом. В 1929-1931 гг. на 
территории Белуджистана были открыты много-
численные археологические памятники эпох ста-
новления производящей экономики.

Результаты исследований показали, что, кроме 
огромных пустынных зон, в конце плейстоцена – 
раннего голоцена на этой территории были мно-
говодные бассейны рек и плодородные долины7. 
Тогда же, в 20-е гг. ХХ в., в долине Инда изучались 
Мохенджодаро и Хараппа, современники городов 
Шумера и Аккада8. На юге Средней Азии, в пло-
дородных оазисах предгорий Копет-Дага, изуче-
на археологическая культура анау, и намечено ее 
место в ряду синхронных культур в системе всего 
Древнего Востока. Эта яркая и во многом само-
бытная культура резко расширила ареал распро-
странения древнейших земледельческо-скотовод-
ческих племен в восточном направлении.

Необходимо отметить, что многие цивилиза-
ции Старого Света изучались в долинах рек Тигра 
и Евфрата, Нила, Инда, Янцзы, которые играли 
такую огромную роль в их жизни, что эти циви-
лизации нередко называют речными. Реки связы-
вали воедино разные районы страны и создавали 
возможности для торговли, плодородная почва 
в их дельтах способствовала развитию культуры 
земледелия.

Однако в изучении истории мировых цивили-
заций недостаточно внимания уделялось рекам 
Средней Азии, особенно Сырдарье, которая так-
же имела значение в истории антропогенеза, соци-
огенеза и являлась колыбелью древней локальной 
цивилизации. По образному определению К.А. 
Акишева, «Сырдарья сыграла такую же роль, как 
Нил для Древнего Египта. Долина Сыр – основ-
ной древний центр городской культуры и земель 
орошения. Отрар, Сауран, Ясы, Суюткент, Узгенд, 
Жанкет и сотни других городов и поселений, рас-
положенных по ее берегам, являются свидетелями 
интенсивного заселения и освоения прибрежных 
земель»9.

Современные исследования культур, находя-
щихся на стадии развития каменного века, откры-
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Suyutkent, Uzgend, Zhanket and hundreds of other 
towns and settlements located along its shores testify 
to intensive settlement and the development of the 
lands along its banks.’9  

The modern research methods that were used to 
study the Stone Age cultures discovered in the mid-
dle stretches of the Syrdarya River are highly versa-
tile, include a wide range of social and natural scienc-
es and help significantly expand the knowledge of the 
ancient history of mankind.  

In complex studies special attention is paid to the 
origins of the material and spiritual culture, particu-
larly that at the closing stage of the last global glacia-
tion - a period that in the geological history of the 
Earth is defined as ‘the Holocene’ or ‘completely new.’ 
This unique stage of development draws so much in-
terest because in the Holocene the physical structure 
of human being changed but a little, while the cultur-
al evolution was so huge that it transformed humani-
ty and launched great historical progress. There was a 
transition from appropriating economy to producing 
economy, with the emergence of early social forma-
tions that later led to the appearance of the oldest civ-
ilisations.  

In the course of the complex archaeological, his-
torical, geological, physiographical and biostrati-
graphic studies into the late Pleistocene-early Holo-
cene carried out in the Syrdarya River basin and 
adjacent areas cultural and chronological features 
expressed in the region-specific development of ma-
terial and spiritual culture were defined.  

They were based on the main elements of local 
versions of Stone Age cultures that continued to de-
velop and modify in the area on the right bank of the 
Syrdarya, starting from the Eopleistocene, Pleisto-
cene and Holocene10. In the region under study cul-
tures from different stage of the Paleolithic are repre-
sented by the earliest Anthropocene monuments, 
such as Selungur, Sokh, Chashma11, Kyzylalma, 
Ovjaz, Kolbulak, Koshkurgan and numerous sites 
from the Middle and Upper Paleolithic that show 
cultural and historical continuity in the develop-
ment of local versions in the subsequent periods of 
the anthropogen12.  

тых в бассейне среднего течения реки Сырдарьи, 
располагают богатейшим арсеналом методов из-
учения, которые включают широкий спектр об-
щественных и естественных наук и вносят суще-
ственный вклад в познание древнейшей истории 
человечества.

Особое внимание в комплексных исследовани-
ях уделяется истокам истории развития матери-
альной и духовной культуры, и особенно в эпоху 
окончания последнего глобального оледенения 
- периода, который в истории геологического раз-
вития Земли определен как «голоцен» или «со-
вершенно новый». Значительный интерес к этой 
неповторимой стадии развития заключается в том, 
что в период голоцена человек мало изменился фи-
зически, но культурная эволюция преобразила че-
ловечество, начинается огромный исторический 
прогресс. Происходит переход от присваивающе-
го ведения хозяйства к производящей экономике, 
возникают ранние социальные образования, кото-
рые в дальнейшем привели к формированию древ-
нейших цивилизаций.

В результате проведенных комплексных архе-
ологических, историко-геологических, физико-
географических и биостратиграфических иссле-
дований на территории бассейна реки Сырдарьи 
и прилегающих регионов в периоды позднего 
плейстоцена раннего голоцена определены куль-
турно-хронологические особенности, которые 
выражены в региональном своеобразии развития 
материальной и духовной культуры.

Они заключались в том, что в зоне правобе-
режной Сырдарьи продолжали развиваться и мо-
дифицироваться основные элементы локальных 
вариантов культур каменного века, начиная с эпох 
эоплейстоцена, плейстоцена и голоцена10. В реги-
оне исследований культуры эпох палеолита пред-
ставлены древнейшими памятниками раннего ан-
тропогена Сельунгур, Сох, Чашма11, Кызылалма, 
Овжаз, Кольбулак, Кошкурган и многочисленных 
стоянок среднего и верхнего палеолита, которые 
показывают культурно-историческую преем-
ственность в развитии локальных вариантов в по-
следующие эпохи антропогена12.

В регионе исследований Х.А. Алпысбаевым за-
регистрировано и изучено более двухсот памятни-
ков палеолита13. В зоне правобережья Сырдарьи 
открыта Кайраккумская группа памятников ка-
менного века14. Кольбулак15, Обирахмат, Пальтау, 
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In the region under study Kh. A. Alpysbayev re-
corded and studied more than two hundred Paleo-
lithic monuments13. The Kayrakkum group of Stone 
Age monuments was discovered in the area on the 
right bank of the Syrdarya14. Kolbulak15, Obirahmat, 
Paltau, Khodzhikent and others discovered in the 
valleys of the Angren, Chirchik, Pskem, Keles and 
Arys Rivers – the right-bank tributaries of the Syrdar-
ya – allow us to draw a number of conclusions about 
the intensive development of the Stone Age cultures 
in the region. We thus can regard the region under 
study as a vast historical and cultural community 
united by the uniformity of the ecological niche, fer-
tile oases and mid-altitude and foothill landscapes, 
and to identify its place in the system of Eurasian cul-
tures16.  

Late Paleolithic and Mesolithic archaeological 
monuments discovered in the territory of Central 
Asia contain information important for the studying 
of a new stage in the development of material and 
spiritual culture at the early stages of the human his-
tory and shed light on the history of the development 
of the social and economic structures of ideological 
views on the surrounding natural and ecological real-
ity. Researchers noted some elements testifying to 
the emergence of producing economy, which were 
characteristic of the subsequent social development 
of the ancient society. They received a detail analysis 
based on archaeological, historical, geological and bi-
ostratigraphic material discovered in the region un-
der study.  

The long and comprehensive study of the local 
and regional features of the development of the natu-
ral environment, landscape zonation, flora and fauna 
in the periods of global climate changes background-
ing the formation of material culture also made it 
possible to identify local and regional varieties of 
Mesolithic cultures. They are represented by the 
Mesolithic objects of the eastern and southern parts 
of the Caspian Sea area, the Ustyurt Plateau, Central 
Kyzylkum and Zeravshan Valley, the group of Meso-
lithic monuments in the Fergana Valley and the mon-
uments in the Vakhsh and Kafirnigan valleys, as well 
as those in Penjikent, northern Afghanistan, Iran and 

Ходжикент и другие, открытые в долинах рек Ан-
грен, Чирчик, Пскем, Келес, Арысь - правобереж-
ных притоков Сырдарьи - позволяют сделать ряд 
выводов об интенсивном развитии культур камен-
ного века в регионе. В этой связи предоставлена 
возможность рассматривать регион исследований 
как обширную историко-культурную общность, 
объединяемую единством экологической ниши, 
плодородных оазисов, среднегорных и предгор-
ных ландшафтных зон, определить место в систе-
ме культур Евразии16.

Археологические памятники эпох позднего па-
леолита и мезолита, открытые на территории Цен-
тральной Азии, содержат важные сведения для 
познания нового этапа развития материальной и 
духовной культуры в периоды ранней истории че-
ловечества, освещают проблемы возникновения 
социально-экономических структур, идеологиче-
ских воззрений на окружающую природно-эколо-
гическую действительность. Отмечены элементы 
возникновения производящей экономики, кото-
рые явились неотъемлемой чертой истоков по-
следующего социального развития древнейшего 
общества. Они были детально проанализированы 
на основе археологического, историко-геологи-
ческого и биостратиграфического материала, от-
крытого в регионе исследований.

Многолетнее комплексное изучение локаль-
ных и региональных особенностей развития 
природной среды, ландшафтной зональности, 
растительного и животного мира в периоды гло-
бальных климатических изменений, на фоне ко-
торых происходило формирование материальной 
культуры, позволили определить также локальные 
и региональные варианты культур мезолита. Они 
представлены мезолитом Восточного и Южного 
Прикаспия, Устюрта, Центрального Кызылкума, 
долины Зеравшана, Ферганской группы памятни-
ков мезолита, Вахша, Кафирнигана, Пенджикента, 
Северного Афганистана, Ирана, Ирака. На основе 
изучения локальных вариантов развития культур 
мезолита только на территории Восточного Пами-
ра выделено четыре разновременных комплекса.

Закономерное формирование своеобразных 
локальных вариантов материальной культуры, но-
вых типов ведения хозяйства в значительной сте-
пени характеризуются особыми чертами адапта-
ции человека к эволюционному развитию природ-
ной среды. Существенные изменения в биосфере, 
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Iraq. The study of the local versions of Mesolithic cul-
tures allowed researchers to identify four different 
complexes from different periods in the Eastern Pa-
mirs alone.  

The natural formation of unique local versions of 
material culture and new types of economy is largely 
characterised by special features of human adapta-
tion to the evolution of the natural environment. Sig-
nificant changes in the biosphere which resulted in 
global warming, changes in hydrography, flora and 
fauna – in particular, the extinction of the mam-
moths, alongside a number of other ecological shifts, 
made the methods of food obtainment characteristic 
of the Pleistocene period inexpedient and necessitat-
ed intensive search for a new way of ensuring means 
of subsistence.  

The results of the complex research into Mesolith-
ic and Neolithic monuments demonstrate clearly 
that the region of study, as well as other regions 
around the world in the early Holocene, for the first 
time in the history of mankind show signs of irregu-
larity of historical development. High-altitude hunt-
ing develops in the upper reaches of the Syrdarya 
River basin, signs of domestication of some animal 
species and development of crop growing show 
themselves in areas in its middle course, while fish-
ery, hunting and foraging form in the river’s lower 
stretches and delta.  

In addition to the global changes in the history of 
nature, qualitative changes in economy management 
and development of the social structures of the an-
cient society were also recorded in various periods in 
the Holocene. At this time the Stone Age people, for 
the first time in the history of mankind after millions 
of years of life through appropriation of ready food 
provided by nature, began to develop crop growing 
and cattle breeding and transfer to producing econo-
my. For the first time in the history of the material 
culture of the region under study people find and de-
velop those methods of using natural resources that 
are still used by the present-day humankind.  

The consistent development of cultures during 
the late Pleistocene-early Holocene occurred togeth-
er with abrupt and significant ecological changes in 

которые выразились в глобальном потеплении 
климата, изменении гидрографии, растительного 
и животного мира, в частности - исчезновении 
представителей мамонтового фаунистического 
комплекса и ряда других экологических перестро-
ек, сделали несостоятельными методы добычи 
продуктов питания, характерных для эпохи плей-
стоцена, и обусловили необходимость интенсив-
ного поиска нового способа обеспечения сред-
ствами существования.

Результаты комплексных исследований памят-
ников мезолита и неолита убедительным образом 
показывают, что в регионе исследований, как и в 
других регионах мира в периоды раннего голоце-
на, впервые в истории человечества проявляет-
ся неравномерность исторического развития. В 
верховьях бассейна реки Сырдарьи развивается 
высокогорная охота, в районах среднего течения 
формируются элементы доместикации некоторых 
видов животных и культивируется земледелие, в 
низовьях и дельте складывается рыболовство, охо-
та и собирательство.

Кроме глобальных изменений в истории разви-
тия природы, в периоды голоцена отмечены также 
качественные изменения в ведении хозяйства и в 
формировании социальных структур древнего 
общества. В периоды голоцена обитатели эпохи 
каменного века впервые в истории человечества 
после миллионов лет жизни за счет присвоения 
готовых продуктов природы начинают осваивать 
земледелие, скотоводство и переходят к экономи-
ке производящего хозяйства. Впервые в истории 
развития материальной культуры в регионе иссле-
дований происходит возникновение и развитие 
тех способов использования природных ресурсов, 
с помощью которых человечество существует и в 
настоящее время.

Последовательное развитие культур в периоды 
позднего плейстоцена - раннего голоцена проис-
ходило в условиях резких и существенных эколо-
гических изменений в биосфере, как в глобальном, 
так и региональном плане. В результате в это время 
периодически возникали экстремальные экологи-
ческие условия, что, вероятно, привело к активным 
миграциям обитателей эпохи каменного века. На 
основе изучения типологии каменной индустрии, 
открытой на памятниках археологии, относящихся 
к периодам голоцена, получены результаты, позво-
ляющие проследить начальный процесс масштаб-
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the biosphere, on both the global and regional levels. 
As a result, extreme environmental conditions peri-
odically occurred during these periods, which proba-
bly led to active migrations of Stone Age people. The 
study of the typology of the stone industry discov-
ered at Holocene archeological monuments made it 
possible to trace the initial stages of large-scale dis-
persal of human populations, when the modern 
world ethno-cultural pattern was beginning to form. 
Therefore, the comparison of archaeological com-
plexes discovered in the area of study and adjacent 
regions can also demonstrate clearly the origins of 
local and regional cultures in a chronological order, 
particularly with respect to the early history of ethno-
genetic processes.  

Researchers specified the main goals and tasks in 
chronostratigraphic sequence while studying the his-
tory of the formation of the natural environment and 
region-specific features in the development of mate-
rial and spiritual culture in the early Holocene. The 
work is based on the synthesis of the results of com-
plex interdisciplinary research with the use of the 
methods of social and natural sciences aimed at de-
tailing the stratigraphic subdivisions of the Holocene. 
This information is very relevant and extremely nec-
essary to study the history of the emergence and de-
velopment of producing economy in a specific region 
as a basis for the subsequent formation of civilisation 
structures.  

The complex research into the development of the 
natural environment includes a detailed analysis of 
the links between the systematic levels of the evolu-
tion of geological and ecological processes in the bio-
sphere. All this necessitates the study of the history of 
biosphere and formation of the human society on an 
interdisciplinary, systematic methodological basis, 
using data from natural and human sciences that al-
low for theoretical generalisations17.  

It should also be noted that no research can cover 
all the aspects of the entire history of the early An-
thropocene at the same time. Thus, reduction meth-
ods were used in the course of the research to high-
light the most important historical aspects of the 
events that shed light on the problems of this subject. 

ного расселения человеческих популяций, когда 
начинают формироваться основы современной эт-
нокультурной мозаики мира. Поэтому сопоставле-
ние археологических комплексов, открытых в рай-
оне исследований и прилегающих регионов, также 
могут существенно проиллюстрировать истоки 
формирования региональных и локальных особен-
ностей развития культур в хронологической по-
следовательности, в особенности - ранней истории 
этногенетических процессов.

В процессе изучения формирования природ-
ной среды и региональных особенностей разви-
тия материальной и духовной культуры в периоды 
раннего голоцена в хроностратиграфической по-
следовательности определены основные цели и 
задачи. Основу работы составляет синтез резуль-
татов комплексных междисциплинарных исследо-
ваний с использованием методов общественных 
и естественных наук, направленных на детализа-
цию стратиграфических подразделений голоцена. 
Данная информация весьма актуальна и крайне 
необходима в процессе изучения истории возник-
новения и дальнейшего развития производящей 
экономики в отдельно выделенном регионе как 
основы последующего формирования цивилиза-
ционных структур.

Комплексные исследования развития природ-
ной среды включают детальное выявление связей 
систематических уровней эволюционного раз-
вития геологических и экологических процессов 
в биосфере. Все это обуславливает изучение про-
блемы истории развития биосферы и становления 
человеческого общества на междисциплинарной, 
системной методологической основе, с исполь-
зованием данных естественных и гуманитарных 
наук, позволяющих проводить теоретические 
обобщения17.

Здесь также необходимо отметить, что любое 
научное исследование не может охватить всю бо-
гатейшую историю раннего антропогена одно-
временно. В связи с этим в процессе исследования 
используются методы редукции, то есть выделе-
ние наиболее важных исторических аспектов со-
бытий, освещающих проблемы данной тематики. 
Основное внимание концентрируется на рубеже 
финального плейстоцена - раннего голоцена.

Комплексный метод междисциплинарного ис-
следования включает изучение локальных осо-
бенностей биологических явлений в истории 
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The main focus is on the late Pleistocene-early Holo-
cene.  

The complex method of interdisciplinary research 
includes the study of local features of biological phe-
nomena in the history of anthropogenesis, which in 
the course of evolution transform into social phe-
nomena, in the context and on the background of the 
formation of geophysical processes. Thus, at the gen-
eralising stages of this research reductionism as a 
methodological device consists in studying a number 
of sources in accordance with the goals and objec-
tives of this study, which enable us to carry out ana-
lytical generalisations.  

The obtained results are analysed using the system 
synthesis method oriented to the integrity of the ob-
jects of the study. The terms ‘integral’ and ‘whole’ in 
this study are used in relation to all combinations of 
natural phenomena and the history of the formation 
of society, in the course of their formation and the 
further development of producing economy18. Mod-
ern research into the Stone Age monuments discov-
ered in the region under study includes a wide range 
of social and natural sciences and makes a significant 
contribution to the learning of the ancient history of 
mankind. A special focus is on the development of 
the material and spiritual culture in the late Pleisto-
cene-early Holocene, in the period when appropriat-
ing economy was transforming into producing econ-
omy, as well as on their region-specific features given 
in a chronological and stratigraphic sequence.  

The results of the complex archaeological, histori-
cal, geological, physiographical and biostratigraphic 
studies in the middle reaches of the Syrdarya River 
basin and adjacent territories in the late Pleisto-
cene-early Holocene made it possible to determine 
the cultural and chronological features and the re-
gion-specific characteristics of the development of 
material and spiritual culture. They were based on the 
main elements of local versions of Stone Age cul-
tures, starting from the Eopleistocene, Pleistocene 
and Holocene, that continued to develop and modify 
there. The consistent development of cultures during 
the late Pleistocene-early Holocene went together 
with sharp and significant changes in the biosphere, 

развития антропогенеза, которые в процессе эво-
люции переходят в социальные, в контексте и на 
фоне формирования геофизических процессов. В 
связи с этим на обобщающих этапах данного ис-
следования редукционизм, как методологический 
прием, заключается в изучении ряда источников в 
соответствии с поставленными целями и задачами 
данного исследования, позволяющими проводить 
аналитические обобщения.

Полученные результаты анализируются си-
стемным методом синтеза, ориентированного на 
целостность объектов исследования. Термины 
«целостные», «целое» в данном исследовании 
употребляются по отношению ко всем совокуп-
ностям явлений природы и истории формиро-
вания общества, в процессе их возникновения 
и дальнейшего развития производящей эконо-
мики18. Современные исследования памятников 
каменного века, открытых в регионе исследова-
ний, включают широкий спектр общественных и 
естественных наук и вносят существенный вклад в 
познание древнейшей истории человечества. Осо-
бое внимание уделяется истории развития матери-
альной и духовной культуры в периоды позднего 
плейстоцена – раннего голоцена, в эпохи перехода 
от присваивающего ведения хозяйства к произво-
дящей экономике, их региональных и локальных 
особенностей в хронологической и стратиграфи-
ческой последовательности.

Результаты проведенных комплексных архео-
логических, историко-геологических, физико-гео-
графических и биостратиграфических исследо-
ваний на территории среднего течения бассейна 
реки Сырдарьи и прилегающих регионов, в пери-
оды позднего плейстоцена - раннего голоцена по-
зволили определить культурно-хронологические 
особенности и региональное своеобразие раз-
вития материальной и духовной культуры. Они 
заключались в том, что здесь продолжали разви-
ваться и модифицироваться основные элементы 
локальных вариантов культур каменного века, на-
чиная с эпох эоплейстоцена и раннего плейстоце-
на. Последовательное развитие культур в периоды 
позднего плейстоцена - раннего голоцена проис-
ходило в условиях резких и существенных измене-
ний в биосфере, которые и создали в горно-пред-
горных районах экстремальные экологические 
условия, что, вероятно, привело к активным ми-
грациям обитателей эпох каменного века.
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which created extreme ecological conditions in 
mountain foothill areas and encouraged the Stone 
Age populations migrate actively.  

Detailed analysis of the history of the develop-
ment of socio-economic structures, ideological views 
on the surrounding natural and ecological environ-
ment and the processes of the social development of 
labour activity in the early Holocene – the last stage 
of the anthropogenic period of geological history 
that has not yet completed, is carried out on the basis 
of a comprehensive study of archaeological material 
in the region of research. The results of the study of 
archeological monuments related to the Holocene 
stages make it possible to trace the initial process of 
large-scale dispersal of human populations when the 
early versions of the modern ethno-cultural pattern 
of the world were beginning to form.  

The first pieces information concerning the histo-
ry of the Holocene period of the Stone Age in Central 
Asia came from the second half of the 19th-early 20th 
centuries. They were based on stone microlithic items 
discovered by V. N. Anrusov in Jebel, at the Kosh-Aba 
well and on the northern shore of Lake Chalkar-
Teniz. In 1923-1926, some liftable material was col-
lected in the central Karakum desert in the course of 
the geological expedition headed by D.N. Scherbako-
va, which A.P. Okladnikov referred to the late Meso-
lithic. Similar items were found in Suzangli, Takyr-
Ogly and Kazandzhik, near Ayrtam.  

A number of archaeologists discovered and stu-
died Mesolithic monuments in different parts of the 
region: A.M. Mandelshtam, G.E. Markov and  
Kh.Yu. Yusupov in the eastern part of the Caspian Sea 
area19, B.Z. Hamburg, N.G. Gorbunova, Yu.A. Zad-
neprovsky and V.I. Timofeyev in Fergana20, 
Ye.B. Bizhanov and A.V. Vinogradov on the Ustyurt 
Plateau, V. A. Ranov, A.Kh. Yusupov and V.A. Zhuk-
ov in Tajikistan21, M.Ye. Yunusaliev in Kyrgyzstan, 
A.V. Vinogradov, E.D. Mamedov, M.D. Djurakulov 
and N.U. Kholmatov in the Zeravshan River valley 
and the Kyzylkum Desert and others. To date, more 
than 30 monuments and more than 200 locations are 
known in the region under study, of which the terri-
tory of Uzbekistan is a part. Many years of archaeo-

На основе комплексного изучения археологи-
ческого материала в регионе исследований прово-
дится детальный анализ истории возникновения 
социально-экономических структур, идеологиче-
ских воззрений на окружающую природно-эко-
логическую среду, процессы общественного раз-
вития трудовой деятельности в периоды раннего 
голоцена – последнего, не завершившегося этапа 
развития антропогенного периода геологической 
истории. Результаты изучения памятников архео-
логии, относящихся к периодам голоцена, позво-
ляют проследить начальный процесс масштабного 
расселения человеческих популяций, когда начи-
нают формироваться основы современной этно-
культурной мозаики мира.

Первые сведения по истории каменного века 
на территории Центральной Азии, относящи-
еся к периодам голоцена, стали поступать со 
второй половины ХIХ – начала ХХ веков. Они 
представляли собой находки каменных изделий 
микролитического облика, обнаруженные  
В.Н. Анрусовым в Джебеле, у колодца Кош-Аба и 
на северном берегу озера Чалкар-Тениз. В 1923-
1926 годах, в результате работ геологической экс-
педиции под руководством Д.Н. Щербакова был 
собран подъемный материал в Центральных Ка-
ракумах, который был определен А.П. Окладни-
ковым как поздний мезолит. Аналогичные изделия 
были найдены в Сузангли, Такыр-Оглы, Казан-
джике, в районе Айртама.

Благодаря открытиям А.М. Мандельшта-
ма, Г.Е. Маркова, Х.Ю. Юсупова в Восточном 
Прикаспии19, Б.З. Гамбурга, Н.Г. Горбуновой,  
Ю.А. Заднепровского, В.И. Тимофеева в Ферга-
не20, Е.Б. Бижанова и А.В. Виноградова на Устюр-
те, В.А. Ранова, А.Х. Юсупова, В.А. Жукова в 
Таджикистане21, М.Е. Юнусалиева в Киргизии,  
А.В. Виноградова, Э.Д. Мамедова, М.Д. Джураку-
лова, Н.У. Холматова в долине реки Зеравшан и в 
пустыне Кызылкум, а также других археологов от-
крыты и исследованы памятники мезолитическо-
го времени. К настоящему времени в регионе ис-
следований, составной частью которого является 
и территория Узбекистана, известно более 30 па-
мятников и более 200 местонахождений. В резуль-
тате многолетних археологических исследований 
в регионе были выделены своеобразные элементы 
в развитии мезолита, обусловленные экологиче-
скими особенностями природной среды.
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logical research in the region resulted in the identifi-
cation of a number of peculiaritiesin the development 
of the Mesolithic, which was conditioned by the eco-
logical features of the natural environment.  

A comprehensive study of the history of nature 
and material culture during the early Holocene made 
it possible to identify local features in the develop-
ment, according to which the Mesolithic is subdivid-
ed into the eastern and southern Caspian Sea region 
Mesolithic, the Ustyurt Mesolithic, the Central 
Kyzylkum Mesolithic, the Zarafshan River valley 
Mesolithic, the Fergana Valley Mesolithic, as well as 
the Vakhsh, Kafirnigan, Penjikent, northern Afghani-
stan, Iran and Iraq Mesolithics22.  

The study of the development of the Mesolithic 
made it possible to identify four multicultural com-
plexes belonging to various periods of time in the ter-
ritory of the Eastern Pamirs alone. This demonstrates 
clearly that for the first time in the history of the man-
kind the irregularity of historical development was 
detected in various stages of the Holocene period, 
both in the region under study and in other territo-
ries around the world. Some areas show signs of do-
mestication of certain animal species and develop-
ment of crop growing, in others high-altitude hunting 
develops, while in the third – fishery, hunting and 
foraging. Therefore, the comparison of archaeologi-
cal complexes discovered in the vast territory of Cen-
tral Asia and adjacent regions can clearly illustrate the 
origins of the early ethnogenetic processes.  

An integrated approach to the study of the devel-
opment of society makes it possible to highlight the 
multifaceted and multi-component aspects of histor-
ical processes and phenomena developing in areas on 
the right bank of the Syrdarya. The study of the com-
munity that formed in the region in great antiquity 
and had characteristic socio-economic and cultural 
features allowed to define it as local region-specific 
culture. In the context of this study the term ‘local’ 
means region- and time-specific. 

The area of the distribution of local cultures coin-
cides with the region’s physiographical boundaries 
and is studied as a complex multi-component system 
that includes virtually all the chronological stages of 

Комплексное изучение истории развития при-
роды и материальной культуры в периоды раннего 
голоцена позволили выделить локальные особен-
ности в развитии, которые представлены вариан-
тами мезолита Восточного и Южного Прикаспия, 
мезолита Устюрта, мезолита Центрального Кы-
зылкума, мезолита долины Зеравшана, Ферган-
ской группы памятников мезолита, мезолита Вах-
ша, Кафирнигана, Пенджикента, мезолита Север-
ного Афганистана, Ирана, Ирака22.

На основе изучения развития мезолита толь-
ко на территории Восточного Памира выделено 
четыре разновременных и разнокультурных ком-
плекса. Это убедительным образом показыва-
ет, что в регионе исследований, как и на других 
территориях мира, в периоды голоцена впервые 
в истории человечества проявляется неравно-
мерность исторического развития. В отдельных 
районах проявляются элементы доместикации не-
которых видов животных и культивируется земле-
делие, в других - развивается высокогорная охота, 
в третьих – складываются рыболовство, охота и 
собирательство. Поэтому сопоставление архео-
логических комплексов, открытых на обширной 
территории Центральной Азии и прилегающих 
регионов, может ярко проиллюстрировать истоки 
ранней истории этногенетических процессов.

Комплексный подход в исследовании развития 
общества позволяет осветить многогранные и 
многокомпонентные аспекты исторических про-
цессов и явлений, развивавшихся на территории 
правобережной Сырдарьи. В процессе изучения 
исторически сложившаяся в глубокой древности 
общность с характерными особенностями соци-
ально-экономического и культурного развития 
на конкретно выделенной территории определе-
на как основа локальной культуры. В контексте 
данного исследования термин - «локальный» - 
соответствует переводу с латыни и определяется 
как «местный». В данном случае имеется в виду 
ограниченность географическим пространством 
и временными рамками.

Зона распространения локальных культур со-
впадает с физико-географическими границами 
территории и изучается как сложная многоком-
понентная система, включающая практически все 
хронологические этапы развития истории камен-
ного века до эпох раннего металла включительно. 
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the history of the Stone Age, including the early stag-
es of the Metal Age.  

The peculiarities of the geographic location of 
the region under study on the Eurasian continent de-
termined the variety of physiographical conditions 
and the sharp contrast within their combinations. 
The valley of the Syrdarya River that extends in the 
sublatitudinal direction for 2,260 kilometers includes 
the entire range of vertical zones, from high-altitude 
glaciers in the Tien Shan and Pamir-Alai in the east to 
deserts in the west. In the east, the river valley runs 
within the mountain system, which is a part of the 
heterogeneous structure of the northern slopes of 
High Asia. In the north and west it covers the exten-
sive areas of the Turan Plate. These phenomena de-
termine the great variety of physiographical condi-
tions, landscape zoning, plant and animal life and the 
sharp expressed contrast between them.  

The reconstruction of the natural environment in 
the periods of the early Anthropocene and the study 
of the laws of its evolutionary transformations are 
among the more important problems in modern dis-
ciplines dealing with Earth. Apart from historical as-
pects, the importance of this problem is determined 
by the possibility of making some forecasts for the 
future, provided that these patterns are adequately 
studied and will the modern disciplinary require-
ments.  

In the Anthropocene the area under study saw the 
formation of geographic zones, river terraces and ini-
tial hydrographic patterns, and further development 
of flora and fauna dependent on the local individual-
ity of certain geographical zones. To understand the 
current state of the development of the natural envi-
ronment, it is necessary to study the past and, if pos-
sible, determine the genesis of the formation of the 
natural environment at the regional level. This refers 
to the territory of the studied region, which is distin-
guished by a large geographical diversity of natural 
conditions and a complex geological history of devel-
opment. The geographical position, the presence of 
colossal natural resources, the diversity of climatic 
and landscape zones in the basin of the Syrdarya mid-
dle course and the diversity of flora and fauna deter-

Особенности географического положения 
региона исследований на материке Евразия  были 
причиной разнообразных физико-географических 
условий и резко выраженной контрастностьи их 
сочетания. Вытянутая в субширотном направле-
нии на 2 260 километров долина реки Сырдарьи 
включает всю гамму вертикальной зональности 
от высокогорных ледников Тянь-Шаня и Пами-
ро-Алая на востоке до пустынь включительно на 
западе. На востоке долина реки располагается в 
пределах горной системы, входящей в гетероген-
ную структуру северных склонов Высокой Азии. 
На севере и на западе она включает обширные 
пространства Туранской плиты. Эти явления об-
условливают крайнее разнообразие физико-гео-
графических условий, ландшафтной зональности, 
растительного и животного мира и резко выра-
женную контрастность их сочетания.

Реконструкция природной среды в периоды 
раннего антропогена, выяснение закономерно-
сти ее эволюционных преобразований является 
одной из кардинальных проблем современных 
наук о Земле. Актуальность этой проблемы опре-
деляется, кроме ее исторических направлений, 
возможностью проведения некоторых прогнозов 
на будущее при условии, что эти закономерности 
будут изучены адекватным образом и будут соот-
ветствовать современным требованиям науки.

В течение антропогена в районе исследований 
сложились географические зоны, образовались 
террасы рек и очертания гидрографии, происхо-
дило дальнейшее формирование растительного 
и животного мира, обусловленное локальной ин-
дивидуальностью отдельных географических зон. 
Чтобы понять современное состояние развития 
окружающей природной среды, необходимо из-
учить прошлое и по возможности определить ге-
незис формирования природного окружения на 
региональном уровне. Это относится к террито-
рии региона исследований, который отличается 
большим географическим разнообразием природ-
ных условий и сложной геологической историей 
развития. Географическое положение, наличие 
колоссальных природных ресурсов, разнообра-
зие климатических и ландшафтных зон в бассейне 
среднего течения Сырдарьи, многообразие расти-
тельного и животного мира определяют динамику 
развития культур на фоне локального и региональ-
ного экологического своеобразия территории 



70

К.А. Крахмаль           K.A. Krakhmal’ 

mine the dynamics of the development of cultures 
against the background of the local and regional eco-
logical identity of the territory of Central Asia. Cli-
matic changes in the early Pleistocene largely deter-
mined the evolutionary processes of the further 
formation of vegetation. In the course of studying the 
supporting reserves of Quaternary deposits in the 
Fergana Valley researchers used geomorphological, 
palynological and radiocarbon methods to establish 
the sequence of stages in the development of land-
scapes at various phases of the Anthropocene23.  

In addition, researchers analysed data on the his-
tory of the development of mountain glaciations in 
the region under study. They carried out extra re-
search to prove factually the existence of pluvial peri-
ods – ‘a period of intensified precipitation resulting in 
the change of plant compositions.’ It is very impor-
tant to establish the chronology of the evolution of 
natural environment in the Syrdarya basin in the ter-
ritory of the Fergana Valley in the late Pleistocene 
and Holocene using the radiocarbon method24.   

The most informative were data obtained while 
studying the Kerkidon reserves, the lower layers of 
which contained considerable portion of cereals (up 
to 14%) and various grasses (up to 35%). The domi-
nants are Eminium, Geraniaceae, Polygonaceae, Legu-
minosae and Onagraceae, with Typha pollen absolute-
ly dominating the group – up to 76%. Researchers 
also discovered the pollen of Sparganium, Potamoge-
ton, Butomaceae, Alismataceae and Alismataceae. The 
lower layers which formed in the late Pleistocene and 
the earliest stages of Holocene contain a considerable 
portion of tree pollen – up to 14%. The predominat-
ing taxons are Juniperus, with birch (Betula) and wil-
low (Salix) playing the secondary role. The obtained 
data indicate that the climate was quite humid when 
this layer was forming, which is supported by the 
wide distribution of water-loving grassy plants and 
migration of the forest belt. Another sign is the de-
crease in palynological spectra of such xerophytes as 
wormwood, ephedra and goosefoot. The most inter-
esting fact is the presence of cereals, which testify to 
the early cultivation of some crops.       

The classification of radiocarbon datings accord-
ing to cross-section, their extrapolation, and rough 
calculation of the rates of sedimentation make it pos-

Центральной Азии. Климатические изменения 
в начале эоплейстоцена в значительной степени 
определили эволюционные процессы дальней-
шего формирования растительного покрова. В 
результате изучения опорных разрезов четвертич-
ных отложений в Ферганской долине с использо-
ванием геоморфологических, палинологических 
и радиоуглеродных методов была определена по-
следовательность развития ландшафтов в периоды 
антропогена23.

Кроме того, были проанализированы данные 
по истории развития горных оледенений в регио-
не исследований. Для обоснованного доказатель-
ства существования плювиальных интервалов, ко-
торые понимаются как «плювиальный интервал – 
определение периода увеличения общего количества 
осадков, что отражалось на составе растительных 
группировок», были проведены дополнительные 
исследования. Исключительно большое значение 
имеет хронологическое определение процессов 
развития природной среды в бассейне реки Сыр-
дарьи в периоды позднего плейстоцена и голоцена 
на территории Ферганской долины радиоуглерод-
ным методом24.

Наибольшей информативностью отличаются 
данные, полученные в результате изучения раз-
резов Керкидон, в нижних горизонтах которого 
обнаружено значительное содержание пыльцы 
злаков – до 14% - и разнотравья – до 35%. В соста-
ве выделяются Eminium, Geraniaceae, Polygonaceae, 
Leguminosae, Onagraceae, с преобладанием рогоза 
Typha – до 76% от общего состава пыльцы данной 
группы. Обнаружена также пыльца Sparganium, 
Potamogeton, Butomaceae, Alismataceae, Alismataceae. 
В нижних горизонтах, сформировавшихся в конце 
плейстоцена и наиболее ранние периоды голоцена, 
установлено значительное присутствие пыльцы 
древесных пород – до 14%. Обычно доминируют 
пыльцы арчи – Jniperus, подчиненной ролью пыль-
цы березы – Betula, ивы Salix. Полученные данные 
позволяют сделать заключение о значительной 
увлажненности климата во время отложения это-
го горизонта, маркируемого распространением 
влаголюбивой травянистой растительности и ми-
грацией лесного пояса. Об этом также говорит 
уменьшение в палинологических спектрах таких 
ксерофитных растений, как полынь, эфедра, маре-
вые. Наибольший интерес представляет наличие 
злаков, которые позволяют предположительно от-
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sible to refer the lower layers of the Kerkidon section 
in the Fergana Valley to the late Pleistocene. In addi-
tion, according to the glacial stratigraphy of the 
mountainous regions of Fergana, the lower unit coin-
cides with the last stage of the maximum glaciation in 
the late Pleistocene. Their age ranges from 15,000 to 
20,000 years. The data of the spore-pollen analysis 
characterise this period as pluvial, with a sharp lower-
ing of the boundaries of vertical plant belts relative to 
their present position. In Eastern Europe, this phase 
corresponds to the late Valdai or the classical Wurm. 

During the transition from the pluvial to the arid-
isation period, the portion of tree species declines 
sharply, with the domination gradually shifting from 
juniper to birch and maple. In the stratigraphic hori-
zons located above and formed in later periods the 
pollen of tree species is not present anymore. The 
composition of the pollen of herbaceous plants 
demonstrates a similar sharp decrease in the portion 
of hygrophilous forms, which gave way to xerophytes. 
The pollen of ephedra and goosefoot starts playing 
the leading part, while the percentage of pollen of 
Compositae and motley grass remains the same. 
Plants from the family Rosaceae, Leguminosae, Polyg-
onaceae, Cruciferae, and also Liliaceae, Plantaginaceae, 
Labiana and so on are particularly abundant. The 
amount of hydrophytes pollen diminishes to a mini-
mum, with only pollen of Alismataceae found 
throughout and pollen of Potamogeton encountered 
in one spectrum.  

In layers closer to the surface palynological data 
indicate purely arid conditions. They are dominated 
by pollen of ephedra and other Compositae. The per-
centage of grass pollen and the range of its species 
diminishes considerably. Researchers identified pol-
len seeds of Polygonaceae, Leguminosae and Rosaceae. 
No tree pollen was detected. The mentioned layers of 
the section with clear signs of arid conditions corre-
spond with the cyclicity of deposits represented by 
layers of loam and heavy loamy sand alternating with 
thin dark layers of various kinds of clay containing 
compressed and carbonised remains of plants. These 
deposits formed during the glaciations in the late 
Pleistocene.       

метить ранние рубежи освоения предковых форм 
культурных растений.

Распределение радиоуглеродных датировок по 
разрезу, их экстраполяция и примерный подсчет 
скоростей седиментации также позволяют отне-
сти к концу позднего плейстоцена и низы Керки-
донского разреза, расположенного в Ферганской 
долине. Кроме того, нижняя пачка, по ледниковой 
стратиграфии горной Ферганы, соответствует 
последней стадии максимального оледенения в 
позднем плейстоцене. Их возраст определен в диа-
пазоне от 15 000 - до 20 000 лет назад. Данные спо-
рово-пыльцевого анализа характеризуют эту эпо-
ху как плювиальную, с резким снижением границ 
вертикальных растительных поясов относительно 
их современного положения. В Восточной Европе 
этой фазе соответствует поздний Валдай или клас-
сический Вюрм.

В периоды перехода от плювиала к эпохе 
аридизации содержание древесных пород рез-
ко сокращается, причем ведущее положение по-
степенно переходит от арчи к березе и клену. В 
стратиграфических горизонтах, расположенных 
выше и сформировавшихся в более поздние пери-
оды, пыльца древесных пород исчезает. В составе 
пыльцы травянистых растений отмечается столь 
же резкое уменьшение роли влаголюбивых форм, 
которые уступили место ксерофитам. На первый 
план выдвигается пыльца эфедры и маревых, так-
же сохраняется доля пыльцы сложноцветных и 
разнотравья. Особенно много растений из семей-
ства Rosaceae, Leguminosae, Polygonaceae, Crucifer-
ae, а также Liliaceae, Plantaginaceae, Labiana и др. 
Количество пыльцы гидрофитов сокращается до 
минимума, причем постоянно встречается только 
пыльца Alismataceae, а в одном спектре встречена 
пыльца Potamogeton.

Выше по разрезу палинологические данные 
указывают на проявление исключительно арид-
ных условий. Доминирует пыльца эфедры и про-
чих сложноцветных. Участие пыльцы разнотравья 
и разнообразие ее видового состава резко сокра-
щается. Установлено присутствие пыльцевых зе-
рен Polygonaceae, Leguminosae, Rosaceae. Пыльца 
древесных пород отсутствует. Рассматриваемая 
часть разреза с признаками резкой аридности со-
ответствует цикличности отложений, которые 
представлены слоями суглинков и тяжелых супе-
сей чередующихся с тонкими темноокрашенными 
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The next short period is characterised by consid-
erable increase of the percentage of juniper pollen 
(up to 28%) and a similar decrease of the quantity of 
goosefoot. We should also pay attention to the wide 
range of Compositae species, the presence of pollen 
of Eminium and formation of large quantities of cat-
tail and pondweed pollen. All these signs of wide dis-
tribution of hygrophilous grass communities and 
sparse groups of trees and shrubs in the foothill zone 
are associated with glacial oscillation in the moun-
tains of the Fergana Valley in the early Holocene, 
where older moraine formed in this period. The low-
ering of the forest belt was recorded in this period, 
which was a reaction to the rapidly increasing level of 
humidity on the northern slopes of the Alai, Fergana 
and Chatkal Ranges. The extrapolation of radiocar-
bon datings and calculation of sedimentation speed 
allow us to refer this interval to the period between 
10,000 and 12,000 years ago.        

The general xerophilous appearance of the Ferga-
na Valley landscapes that came from the late Ice Age 
remains the same in the Holocene. Complex research 
into the history of the development of vegetation 
with the use of physiographuc and physical dating 
methods made it possible to support both stages cor-
responding with the early and middle Holocene25.   

Palynological research helped establish the wide 
distribution of wormwood and grass communities 
with the domination of Rosaceae, Leguminosae, Polyg-
onaceae, Cruciferae, Liliaceae, Plantaginaceae, Labiana, 
Cruciferae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Dipsacae-
ae, Caryophyllaceae, Geraniaceae and others. Some 
specters revealed pollen of hydrophytes Butomaceae, 
Alismataceae and other species. Cereals and Composi-
tae were quite common, while aquatic plants were 
highly diverse – Typha, Potamogeton, Altsmataceae, 
Butomaceae and others. Only individual representa-
tives of the tree genera Juniperus, Pinus, Betula were 
recorded. The radiocarbon dating analysis of samples 
from the early Holocene in the Kerkidon section al-
lowed the researchers to specify their age, which was 
8,525 +- 85 years TLn - 75).

The middle Holocene in the foothills is character-
ised by the distribution of grss and cereal communi-
ties. Apart from pollen of cereals, which are present 

прослоями глин, вмещающих спрессованные и об-
угленные растительные остатки. Накопление этих 
отложений происходило во время оледенения в 
конце плейстоцена.

Следующий кратковременный интервал ув-
лажнения охарактеризован резким увеличением 
содержания пыльцы арчи - до 28% - и столь же рез-
ким сокращением пыльцы маревых. Уместно об-
ратить внимание также на многообразие видово-
го состава сложноцветных. Присутствие пыльцы 
Eminium, а также появление большого количества 
пыльцы рдестов и рогоза. Все эти признаки рас-
пространения влаголюбивых разнотравных со-
обществ, а также разреженных древесно-кустар-
никовых группировок в зоне предгорий связаны с 
осцилляцией ледников в периоды раннего голоце-
на в горном обрамлении Ферганской долины, где 
формировалась более древняя морена в периоды 
раннего голоцена. Для этого временного интерва-
ла установлен факт резкого снижения лесного по-
яса как реакции на быстро возросшее увлажнение 
северных склонов Алайского, Ферганского и Чат-
кальского хребтов. Экстраполяция радиоуглерод-
ных датировок и расчеты темпов седиментации 
дают основание для отнесения рассматриваемого 
интервала к 10 000 – 12 000 лет назад.

Общий ксерофильный облик ландшафтов Фер-
ганы, унаследованный с позднего ледникового 
периода, сохраняется и в голоцене. Комплексные 
исследования истории развития растительности, 
физико-географических, физических методов да-
тирования позволили обосновать два этапа, соот-
ветствующих раннему и среднему голоцену25.

Для отложений раннего голоцена по палино-
логическим данным определено господство по-
лынно-разнотравных сообществ с обилием пред-
ставителей семейства разнотравья Rosaceae, Legu-
minosae, Polygonaceae, Cruciferae, а также Liliaceae, 
Plantaginaceae, Labiana, Cruciferae, Ranunculaceae, 
Scrophulariaceae, Dipsacaeae, Caryophyllaceae, Ge-
raniaceae и др. В отдельных спектрах обнаружена 
пыльца гидрофитов Butomaceae, Alismataceae и 
других видов. Постоянно встречались злаки слож-
ноцветные, большим многообразием отличалась 
водная растительность Typha, Potamogeton, Altsma-
taceae, Butomaceae и др. Отмечены единичные на-
ходки пыльцы древесных пород Juniperus, Pinus, 
Betula. Результаты радиоуглеродного датирования 
образцов с разреза Керкидон, отложений раннего 



73

ВЕСТНИК МИЦАИ, ВЫПУСК 26, 2017                   BULLETIN OF IICAS, VOLUME 26, 2017 

in large quantities in the sediments of the upper part 
of the section, there is pollen of Leguminosae, Saxifra-
gaceae and Caryophyllaceae, which forms a portion of 
grass pollen. There are small quantities of goosefoot 
and wormwood pollen, while the amounts of pollen 
of other Compositae and ephedra are quite remarka-
ble. There is almost no pollen of tree species in any of 
the samples. The radiocarbon dating analysis which 
makes it possible to mark the layers of the medium of 
the Holocene climatic optimum was made at a depth 
of 16.5 m (5,680 ± 80 years)26.

A relatively humid period was recorded in the ear-
ly Holocene, between 10,000 and 7,500 years ago. It 
is distinguished by the reduction of goosefoot com-
munities against the overall dry steppe background. 
The middle Holocene, between 7,500 and 5,000 
years ago is characterised by the incease of the dry-
ness of climate and xerophytisation of vegetation. 
The late Holocene started 4,500-5,000 years ago. De-
spite the commonality of the characteristics of pollen 
and spore, probably, a short glacial oscillation oc-
curred 3,000-4,000 years ago. It was replaced by the 
interim stage characterized by further spread of agri-
cultural crops across the Turan Plain and the foothills 
of the Tien Shan27.    

The archaeological, historical and palaeobotanical 
research made in recent years confirmed the exist-
ence in the studied region of one of the local centres 
of independent growing of principal edible and in-
dustrial plants and made it possible to specify the 
time and place of the birth of crop growing and cattle 
breeding. This research also established the routes of 
the distribution of early-cultivated plants beyond the 
boundaries of their initial ranges and specified their 
geographical characteristics and the ways of adapta-
tion of these cereals.   

During the study of the dynamics of the material 
culture, development on flatlands in the late Palaeo-
lithic and Mesolithic researchers identified a number 
of cultural and historical areas: the Caspian Sea area, 
the Ustyurt Plateau and the South Ural area. In this 
connection they studied the territory that was zoned 
according to its physiographical characteristics and 
designated ‘the Turan facies,’ which in the south is 
bordered by the Kopet Dag and Parapamiz foothills, 

голоцена определили возраст (8 525 ± 85 лет TLn 
- 75).

Средний голоцен зоны предгорий отличается 
распространением разнотравных и злаковых со-
обществ. Кроме пыльцы злаков, которые в осад-
ках верхней части разреза представлены в боль-
шом количестве, присутствует пыльца Legumino-
sae, Saxifragaceae, Caryophyllaceae в составе пыльцы 
разнотравья. В небольшом количестве встречает-
ся пыльца маревых и полыней, количество пыльцы 
прочих сложноцветных и эфедры довольно зна-
чительно. Пыльца древесных пород фактически 
отсутствует во всех образцах. Радиоуглеродная 
датировка, которая позволяет маркировать слои 
середины климатического оптимума голоцена, 
взята с глубины 16,5 м (5 680 +- 80 лет)26.

В раннем голоцене отмечен относительно гу-
мидный этап между 10000 и 7500 лет назад. Он от-
личается редукцией маревых сообществ на общем 
сухостепном фоне. Средний голоцен между 7500 
и 5000 лет назад характеризуется усилением су-
хости климата и ксерофитизации растительности. 
Поздний голоцен – до 4 500 – 5 000 лет назад. Не-
смотря на обобщенность спорово-пыльцевых ха-
рактеристик, можно полагать, что 3000 – 4000 лет 
назад происходила кратковременная ледниковая 
осцилляция. Она сменилась межстадиалом, в пе-
риоды которого отмечается дальнейшее распро-
странение земледельческих культур на равнинах 
Турана и в предгорной зоне Тянь-Шаня27.

Археологические, исторические и палеобота-
нические исследования последних лет подтверди-
ли существование в регионе исследований одного 
из локальных центров самостоятельного выра-
щивания основных пищевых и технических рас-
тений, позволили уточнить вопросы о времени и 
месте зарождения земледелия и скотоводства. Эти 
исследования наметили и пути распространения 
ранних культурных растений за пределы первона-
чальных ареалов, выявили их географические раз-
личия, особенности адаптации злаков.

В процессе изучения развития материальной 
культуры в периоды позднего палеолита и мезоли-
та на равнинной территории отмечен ряд культур-
но-исторических областей: Каспийская, Устюрт, 
Южный Урал. В связи с этим и изучена террито-
рия, которая на основании физико-географиче-
ского районирования выделена как Туранская гео-
фация, на юге ограниченная Копетдагом и предго-
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in the west  by the eastern shore of the Caspian Sea, in 
the north-west by the southern spurs and eastern 
slopes of Mugodzhar, in the north by the Turgay Pla-
teau, in the north-east by the Kazakh Uplands, in the 
south-east by the Tien Shan and Pamir-Alai.       

The differentiation of natural environment is 
conditioned primarily by the laws of altitudinal zo-
nation. In the course of the study the researchers 
noted that flatland and mountain landscapes belong-
ing to different geomorphological and physiographi-
cal categories but having adjacent territories devel-
oped in certain genetic relations. To date over 200 
Mesolithic open archaeological sites, eight caves and 
two sites with rock paintings have been discovered 
and researched in the area. A number of the sites 
with liftable material form clusters consisting of 
monuments of the same types. Among them are ma-
jor clusters in the central part of the Fergana Valley 
and sites near Lakes Lavlakan, Daryasay, Echkiliksay, 
Ayakagitma and central Kyzylkum. The Machay 
Cave and Kushilish archaeological site have no ana-
logues and occupy a special place among other Mes-
olithic monuments.      

Definite cultural, historical and typological char-
acteristics in the development of the material culture 
starting from the Palaeolithic have numerously been 
mentioned in archaeological literature. According to 
G.F. Korobkova, the two unique region-specific com-
plexes in the Fergana Valley representing the local 
cultural and historical versions of the Fergana flatland 
and Obishir continue developing in the Mesolithic. 
Radiocarbon dating analyses have been carried out at 
a number of monuments, such as Oshkhona, Tut-
kaul, horizon 2, Machay Cave and Uchaschi 131. Ac-
cording to the results of these analyses and based on 
data on similar monuments from the same period in 
Central Asia and the Middle East, the entire Meso-
lithic in the region under study, according to G.F. Ko-
robkova, falls within the period between 11,000 and 
7,000 years ago.   

There is a large cluster of Mesolithic monuments 
near the city of Fergana which stands quite apart ter-
ritorially, culturally and historically. Over 40 Meso-
lithic complexes belonging to different periods were 

рьями Парапамиза, на западе - восточным берегом 
Каспийского моря, на северо-западе - южными 
отрогами и восточным понижением Мугоджар. 
На севере - Тургайским плато, на северо-востоке 
- Казахским мелкосопочником, на юго-востоке - 
горами Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Дифференциация природных условий де-
терминирована в основном законами высотной 
зональности. В процессе исследования было от-
мечено, что равнинные и горные ландшафты, от-
носящиеся к различным геоморфологическим и 
физико-географическим категориям, но терри-
ториально сопряженные, развивались в опреде-
ленной генетической связи. В настоящее время 
здесь открыто и исследовано свыше 200 стоянок и 
местонахождений, восемь пещерных памятников 
и два местонахождения с наскальными рисунка-
ми эпох мезолита. Ряд местонахождений с подъ-
емным материалом сконцентрирован группами, 
включающими однотипные памятники. Среди них 
большие группы Центральной Ферганы, местона-
хождения в районе Лявляканских озер, Дарьясая 
и Эчкиликсая, Аякагитмы, Центральных Кызыл-
кумов. Особое место в мезолите Средней Азии 
занимают пещера Мачай и стоянка Кушилиш, не 
имеющие пока прямых аналогий.

В археологической литературе неоднократно 
отмечалось наличие определенных культурно-
исторических и типологических особенностей 
развития материальной культуры, начиная с эпох 
палеолита. По определению Г.Ф. Коробковой, в 
эпоху мезолита также продолжает развиваться 
своеобразие двух локальных комплексов Ферганы, 
которые представлены равнинно-ферганским и 
обиширскими локальными культурно-историче-
скими вариантами. Для ряда памятников получе-
ны радиоуглеродные датировки Ошхона, Туткаул, 
горизонт 2, пещера Мачай, Учащи 131. По данным 
этих датировок и аналогий с синхронными стра-
тифицированными памятниками Средней Азии и 
Ближнего Востока, весь мезолит рассматриваемо-
го региона, по мнению Г.Ф. Коробковой, уклады-
вается в рамки 11000 – 7000 лет до н. э.

В территориальном и культурно-историче-
ском плане выделяется большая группа мезоли-
тических памятников в районе Ферганы. После 
обследований этого региона, осуществленных  
Б.С. Гамбургом и Н.Г. Горбуновой в 1958 г.,  
Ю.А. Заднепровским в 1963 и 1964 гг., В.И. Тимо-



75

ВЕСТНИК МИЦАИ, ВЫПУСК 26, 2017                   BULLETIN OF IICAS, VOLUME 26, 2017 

discovered in the curse of the research carried out by 
B.S. Gamburg and N.G. Gorbunova in 1958,  
Yu.A. Zadneprovsky in 1963 and 1964 and  
V.I. Timofeyev in 1967, 1968 and 1970. Most of them 
were open archaeological sites with dispersed cultur-
al layers. They usually formed groups along the banks 
of the Syrdarya, ancient lakes Damkul, Aschi-Kul, It-
tak-Kala, Shorkul, Uzun-Kul and Taypakkul, near de-
pressions and springs and at the tops of the ridges of 
the Kzyl-Tube sand massif. The largest number of 
items were found at Saryk-Suu, Ittak-Kala 1, Aschi-
Kul, Madyar XI, Zambar 2 and Taypak 3.  

The Obishir cave monuments are situated in the 
valley of the Sokh River, the Syrdarya’s right tribu-
tary, on the southern slope of Mount Katrantau. The 
Tash-Kumyr grotto is on the left bank of the Karasu 
River, on the limestone slopes of the Uzun-Akhmata 
Range. It is 14.5 m long, 6.5 m wide and 6 m high. 
The occupation layer is located in friable sand togeth-
er with gravel and fragments of bones. The excavation 
of the cave resulted in 50 flint items, some of which 
are quite interesting and resemble the Obishir ver-
sions.      

With the help of the technical and morphological 
analyses of the materials from the sites G.F. Korobko-
va identified a Fergana-specific Mesolithic complex. 
Questions were raised concerning the identification 
of a second cave complex in the Fergana Valley, which 
was called provisionally the Obishir complex, and 
the forming Mesolithic culture.    

The materials of the Fergana culture are compared 
to the Darra-Kalon cave complex in Afghanistan. Ac-
cording to the study of the fauna in caves Obishir 1 
and 5 and data on the palaeography and functions of 
tools, the bearers of the Obishir culture were hunters 
and foragers. The landscapes the Obishir tribes used 
for hunting were foothills and deserts. Quantitative 
data on the tools and other items from sites with lift-
able material and caves makes it possible to identify 
long-use sites, which include base camps Obishir 5 
and Saryk-Suu, and short-use, or seasonal sites and 
areas used, probably, by local hunter groups or com-
munities to cut their game. The Obishir culture influ-
enced greatly the formation and development of lo-

феевым в 1967, 1969, 1970 гг, было открыто свыше 
40 разновременных комплексов эпохи мезолита. 
Большая часть их представлена стоянками и место-
нахождениями открытого типа с развеянным куль-
турным слоем. Как правило, они располагались 
группами вдоль берегов Сырдарьи, древних озер 
Дамкуль, Ащи-Куль, Иттак-Кала, Шоркуль, Узун-
куль, Тайпаккуль, песчаных котловин, родников, 
на поверхности песчаных гряд Кзыл-Тюбинского 
массива песков. По количеству находок выделяют-
ся Сарык-Су, Иттак-Кала 1, Ащи- Куль, Мадьяр XI, 
Замбар 2, Тайпак 3.

Пещерные памятники Обишир расположены 
в долине р. Сох, правобережного притока реки 
Сырдарьи, на южном склоне г. Катрантау. Грот 
Таш-Кумыр находится на левом берегу р. Карасу, в 
известняках хребта Узун-Ахмата. Длина его 14,5 м, 
ширина 6,5, высота 6 м. Культурный горизонт за-
легает в рыхлом песке вместе с галькой и обломка-
ми костей. Шурфовка пещеры дала более 50 крем-
невых предметов, среди которых имеются вырази-
тельные изделия, близкие обиширским вариантам.

Технико-морфологическое исследование мате-
риалов местонахождений с подъемным инвента-
рем, предпринятое Г.Ф. Коробковой, позволило 
выделить особый ферганский мезолитический 
комплекс. Был поставлен вопрос о выделении в 
Фергане второго пещерного комплекса, условно 
названного обиширским, и о намечающейся мезо-
литической культуре.

Материалы ферганской культуры сопостав-
ляются с комплексом пещеры Дарра-Калон, рас-
положенной в Афганистане. На основании ре-
зультатов изучения фауны в пещерах Обишир 1 
и 5, данным палеогеографии и функциональных 
определений орудий труда, носители обиширской 
культуры были охотниками и собирателями. В це-
лом обиширские племена были охотниками пред-
горий и пустынь. Количественный показатель 
орудий труда и всей индустрии в целом позволяет 
выделить среди местонахождений с подъемным 
материалом и пещер долговременные стоянки или 
базовые лагеря Обишир 5, Сарык-Су и другие кра-
тковременные стойбища сезонного типа и пункты 
для разделки охотничьей добычи, оставленные, 
по-видимому, локальными охотничьими группа-
ми или общинами. Обиширская культура оказала 
существенное влияние на сложение и развитие 
местных неолитических комплексов Центральной 
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cal Neolithic complexes in the central part of the 
Fergana Valley, which continued the cultural tradi-
tions of their Mesolithic antecedents28.      

As it leaves the Fergana Valley, the Syrdarya re-
ceives a series of right tributaries – the Angren, Chir-
chik, Keles and Arys rising on the northern slopes of 
the Western Tien Shan. Comprehensive palaeo-
graphic and archaeological research revealed that 
these territories had quite densely been inhabited in 
the late Pleistocene-early Holocene. The diversity of 
landscapes and climatic conditions also affected the 
material culture of the population, which created a 
wide range of versions of Mesolithic cultural com-
plexes. Generally, Mesolithic complexes are unique, 
which is conditioned the diversity of ways they took 
in their development.   

The questions concerning the type of economy 
used by Mesolithic tribes were answered based on 
the palaeozoological analyses of the fragments of 
bones from Mesolithic layers, the study of the tools 
and palaeogeographical data. The inhabitants of the 
region used appropriating economy based on hunt-
ing and foraging. This idea is supported by fragments 
of bones discovered in lower layers. The objects of 
hunting were wild animals such as argali, bezoar, bull 
and others. The weaponry comprised darts, spears 
and compound heads provided with microplates.      

Foraging for wild plants also was of certain impor-
tance. Production mainly consisted of working skin, 
bone and wood, making tools, adornments, bone and 
stone items and clothes from worked skin. The tools 
used in the production were needles with bored eyes 
and awls.     

The late Mesolithic saw considerable changes. 
Faunistic findings included bones of domestic goat 
and sheep. Thus, this was the time when the society 
of the studied region shifted to cattle breeding. The 
complex appropriating economy in which the main 
elements were hunting and foraging showed the first 
signs of transfer to a new type economy. In the Meso-
lithic, the culture of the people from the right bank of 
the Syrdarya did not disappear without trace. It be-
came one of the important components in the forma-
tion of Neolithic cultures in Central Asia.  

Ферганы, продолжающих культурные традиции их 
мезолитических предков28.

После выхода из Ферганской долины, Сыр-
дарья принимает правобережные притоки рек 
Ангрен, Чирчик, Келес и Арысь, начинающихся 
в зоне северных склонов Западного Тянь-Шаня. 
Комплексные палеогеографические и археологи-
ческие работы показали сравнительно плотную 
заселенность их в конце плейстоцена и в начале 
голоцена. Разнообразные ландшафтно-климати-
ческие условия отразилась также на материальной 
культуре населения, оставившего значительные 
вариации культурных комплексов мезолита. В 
целом мезолитические комплексы обладают боль-
шой самобытностью, обусловленной разнообра-
зием путей их формирования и развития.

Вопросы определения хозяйства мезолитиче-
ских племен решались на основе палеозоологиче-
ских исследований костных остатков из мезолити-
ческих слоев, палеогеографических данных и из-
учения орудий. Хозяйство обитателей региона но-
сило присваивающий характер и базировалось на 
охоте и собирательстве. Об этом свидетельствуют 
костные остатки, обнаруженные в нижних слоях. 
Объектами охоты служили такие дикие животные, 
как баран, безоаровый козел, бык и др. Охотни-
чьим оружием служили крупные дротики и копья 
и составные наконечники, оснащенные микропла-
стинками.

Определенную роль играло собирательство, 
ориентированное на сбор диких растений. В про-
изводстве первостепенное значение имели обра-
ботка шкур, кости, дерева, изготовление орудий 
труда, украшений, кости, камня, шитье одежды 
из выделанных шкур. Орудия производства пред-
ставлены иглами с просверленным ушком и шилья.

В позднем мезолите произошли заметные пе-
ремены. Среди фаунистических остатков зафик-
сированы кости домашних козы и овцы. Таким 
образом, уже в это время в рассматриваемом реги-
оне осуществлялся переход к скотоводству. В ком-
плексном присваивающем хозяйстве, в котором 
основную роль играли охота и собирательство, 
появились элементы перехода к экономике ново-
го типа. Культура населения правобережной Сыр-
дарьи в эпоху мезолита не исчезла бесследно. Она 
служила одним из важных компонентов в форми-
ровании неолитических культур Средней Азии.
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The available data on the Mesolithic culture of the 
region under study allow us to specify local versions 
of its development. The formation and development 
of the Central Asian Mesolithic was based not only 
local cultures of the late Palaeolothic. It was also in-
fluenced by contacts with the Middle East, with the 
people of Zarzi, Kebara, the Natufi culture and other 
major Stone Age cultural centres. In the Mesolithic 
Central Asia demonstrated the complex pattern of 
co-existence of diverse tribal groups distinguished by 
characteristic industry, economy and culture.     

The history of the development of nature and so-
ciety in the region under study in the late Pleisto-
cene-early Holocene demonstrates a new qualitative 
phenomenon consisting in the consolidation of hu-
mankind into social structures. The result is that they 
do not depend so heavily on geophysical and climatic 
processes and begin transforming nature. As they 
were gaining experience, which lasted for millions of 
years, people learnt about edible plants. During the 
Palaeolithic, they acquired wonderful knowledge of 
good properties of the plant and animal world sur-
rounding them. Of the three main chemicals neces-
sary to maintain life – carbohydrates, fats and pro-
teins – carbohydrates have always dominated the 
human food in volume. They are present in most of 
the plants, including ancestral forms.       

There was a long way from foraging to cultivation 
of plants, which finally brought the humankind to 
crop growing. In the geological periods, relating to 
the late Pleistocene-early Holocene transition from 
gathering plants to their cultivation and from hunting 
after wild animals to their domestication was record-
ed in the region under study.   

From then on, the everyday life of society did not 
depend on good luck and hunter’s dexterity anymore, 
but rather, from man’s capability to use natural plant 
resources. The crop growing and cattle breeding 
launched the long and complex economic, cultural 
and social development of the humankind, which 
went from early pastoral communities to the first 
states. The discovery of crop growing became crucial 
for the entire future history of the humankind. The 
humanity makes a gigantic leap from primitivity to 

Современное состояние изученности мезоли-
тической культуры рассматриваемого региона, 
позволяет определить локальные варианты разви-
тия. В формировании и сложении среднеазиатско-
го мезолита принимали участие не только местные 
культуры эпохи позднего палеолита. Заметное 
влияние на них оказывали ближневосточные кон-
такты с населением Зарзи, Кебары, натуфийской 
культуры и других крупных культурных центров 
каменного века. Средняя Азия в эпоху мезолита 
представляла собой сложную историю сосуще-
ствования ряда различных племенных групп с ха-
рактерными для них особенностями в индустрии, 
хозяйстве и культуре.

В истории развития природы и общества в пе-
риоды позднего плейстоцена - раннего голоцена в 
регионе исследований отмечено новое качествен-
ное явление, когда человечество консолидируется 
в социальные структуры. В результате они в мень-
шей степени зависят от геофизических и клима-
тических процессов и начинают преобразовывать 
природу. В процессе приобретения опыта, кото-
рый насчитывает миллионы лет, человек научился 
разбираться в съедобных растениях. В эпохи па-
леолита люди приобрели удивительные познания 
полезных свойств окружающего их растительного 
и животного мира. Из трех главных веществ, не-
обходимых для поддержания жизни, - углеводов, 
жиров и протеинов (белков), в питании по объему 
преобладали и преобладают до настоящего време-
ни углеводы. Они содержатся во многих растени-
ях, в том числе и предковых формах.

От приемов собирательства до культивирова-
ния растений лежал долгий и неизведанный путь, 
который привел человечество к земледелию. В 
определенные поздним плейстоценом - ранним 
голоценом геологические периоды в регионе ис-
следований отмечен переход в развитии истории 
человечества от сбора растений к их искусствен-
ному выращиванию и от охоты за дикими живот-
ными к их доместикации.

Начиная с этого периода, повседневная жизнь 
общества в производстве пищи стала зависеть уже 
не от удачи и ловкости охотника, а от умения че-
ловека использовать растительные ресурсы при-
роды. С началом земледелия и скотоводства начи-
нается долгий и сложный путь хозяйственно-куль-
турного и социального развития человечества от 
раннеземледельческих общин к государственным 
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civilisation. The world that began to form was quali-
tatively different from the old one that had had many 
references to primitivity. As the transition to civilisa-
tion was gradual and irregular, the boundaries that 
separate civilisation from primitivity in the region 
under study are quite clear. The ancient civilisations 
that emerged at the early stages of the history of the 
humankind are referred to as initial. The term high-
lights that they grew right out of primitivity. Unlike 
later civilisations, those did not have a civilisation tra-
dition to be used. Rather, ancient civilisations had to 
form that tradition for themselves overcoming primi-
tivity. In this connection the development of the ba-
sic ideas of formation of local civilisation structures 
in the region under study necessitated fundamental 
research into the earliest stages in the history of the 
humankind. These stages were the origins, which lat-
er became the bases of civilisation. The origins of the 
historical and cultural processes in the area on the 
right bank of the Syrdarya are rooted in the humani-
ty’s earliest stages. They emerged at the time of the 
formation, development and distribution of human 
cultures in the Stone Age, and in the later historical 
periods they determined their contemporary bound-
aries in the course of active communication between 
ethnic groups, peoples, states, countries and civilisa-
tions on the Turan Plain and in the foothills and on 
the slopes of the north-western Tien Shan.     

Thus, every site of the unique cultural and histori-
cal monuments in the territory of the Syrdarya River 
valley that was once a place of human life and activity 
requires differentiated approach. The research is ba-
sic and essential and involves natural conditions, 
their impact on the life of man and society and the 
depth and character of their anthropogenic changes. 
One of the main goals of the research into the devel-
opment of the natural environment in the region is to 
identify the stable local versions of the culture that 
originated in one common place at the same time 
and were forming in the course of a long period in 
history. However, studying the formation and devel-
opment of the initial stages of ancient cultures reveals 
the endless bond that links their evolutions and 
transformations.      

формированиям. Открытие земледелия решило 
всю будущую историю человечества. Человече-
ство совершает гигантский прорыв от первобыт-
ности к цивилизации. Начинает формироваться 
качественно иной мир, который долгое время 
имел много связей с первобытностью. Учитывая, 
что переход к цивилизации, осуществлялся по-
степенно и неравномерно, грани, отделяющие 
цивилизацию от первобытности в регионе ис-
следований, вполне определенны. Древние циви-
лизации, зародившиеся на заре истории челове-
чества, называют первичными. Это название под-
черкивает, что они выросли непосредственно из 
первобытности. В отличие от более поздних по 
происхождению цивилизаций, им еще не пред-
шествовала цивилизационная традиция, плодами 
которой можно было воспользоваться. Напротив, 
древние цивилизации должны были создавать ее 
сами, преодолевая первобытность. В связи с этим 
в регионе исследований в процессе разработки 
базовых положений возникновения локальных 
цивилизационных структур на основе поступа-
тельного прогресса проводятся фундаментальные 
исследования и наиболее ранних периодов исто-
рии человечества. Они и были истоками, ставши-
ми впоследствии основами цивилизации. Истоки 
формирования историко-культурных процессов 
на территории правобережной Сырдарьи уходят 
своими корнями в глубочайшую древность чело-
вечества. Они возникли в периоды зарождения, 
развития и распространения человеческих куль-
тур эпох каменного века, а в последующие исто-
рические периоды определили свои современные 
границы в ходе интенсивного общения этносов, 
народов, государств, культур, цивилизаций на про-
странствах Туранской низменности и горно-пред-
горных склонах Северо-западного Тянь-Шаня.

Таким образом, на территории долины Сырда-
рьи определены своеобразные культурно-истори-
ческие памятники, требующие дифференцирован-
ного метода изучения каждого конкретного места 
обитания и деятельности человека. Это понятие, 
одно из главных и изначальных, оно вмещает в 
себя, особенности природных условий, их влияние 
на жизнь человека и общества, глубину и характер 
их антропогенных изменений. В процессе изуче-
ния особенностей развития природной среды в ре-
гионе обращено главное внимание на определение 
стабильных, исторически формирующихся на про-
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Thus, it becomes clear that any ‘origin of the or-
igins’ is in itself and in relation to other things the 
result of a long preceding stage in the development 
of historical processes, a link in an endless geologi-
cal, biological and social evolution. It is a widely 
recognised fact that the area on the right bank of 
the Syrdarya was a place where numerous specific 
cultures were developing in the earliest stages of 
the history of the humankind. In addition, the peo-
ples that inhabited this region from the most an-
cient times left huge material and cultural heritage 
for the world. The region was a place where the 
complex historical processes of the formation of 
early ethnocultural communities that later played 
an important role in the history of Central Asia 
were developing.  
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