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«Первобытнообщинный строй. Древнейшие союзы племен и первые

государственные образования на территории Кыргызстана».

ПЛАН:

1. Первобытнообщинный строй.
2. Памятники каменного века и эпохи бронзы.
3. Саки в мировой истории.
4. Роль усуней в истории Центральной Азии.
5. Империя Хуннов и сопредельные государства.
6. Государство Давань (Паркана).
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2. Тайлер Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.
3. Абрамзон С.М. Очерки культуры киргизского народа. – Фрунзе,

1945.
4. Бартольд В.В. Киргизы //Соч. Т.II, Ч.1. – Москва, 1963.
5. Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. – Ленинград, 1951.
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14.Табышалиев С.Т. Кыргызстан на Великом Шелковом пути. –
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15.Горячева В.Д. Средневековые городские центры и архитектурные

ансамбли Киргизии. Бурана, Узгенд, Сафид-Булан. – Фрунзе, 1983.

1 ВОПРОС:
Первобытнообщинный строй.

Изучая  данную тему, студенту необходимо обратить особое внимание

на время появления древних людей на территории Кыргызстана: древнейшие
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следы человека, обнаруженные на территории современного Кыргызстана

относятся к палеолиту - древнекаменному веку  и датируются 800-100 тыс.

лет до н.э.  Самые древние орудия труда найдены на Центральном Тянь-

Шане (на р. Он-Арча), на Иссык-Куле (близ г. Балыкчи) и в Ферганской

долине (Лейлекский район). Это были механически грубо обработанные

заостренные гальки. Одной из первых находок было каменное орудие,

найденное известным советским археологом А.П. Окладниковым в 1953 году

на глубине 25 метров в Центральном Тянь-Шане, на левом берегу реки Он-

Арча. Техника обработки каменного орудия позволило датировать время его

изготовления 300 тысяч лет тому назад. Аналогично изготовленное орудие

выявлено в местности Ходжа-Бакырган-Сай на юге Кыргызстана. Другой

археологической находкой раннего палеолита Тянь-Шаня является комплекс,

состоящий из трех памятников - Боз-Бармак, Ак-Олен и Саламат-Булак на

западном побережье озера Иссык-Куль, где обнаружено около тысячи

древних орудий.

В эпоху мустье (100-40 тыс. лет до н.э.) В Средней Азии жили

неандертальцы. Известные памятники: стоянка Тосор на Иссык-Куле,

Георгиевский бугор в Чуйской долине и древние «каменоломни» в Ошской

области.

Знаменитое погребение неандертальского мальчика в гроте Тешик-

Таш, найденное в 1938 г. явилось первым  известным захоронением человека

по определенному обряду: около костяка были обнаружены рога горного

козла, воткнутые «вилами»  в землю вертикально и образующие круг.

Покрыто было захоронение ветками хвои и цветами. Забота об умерших

свидетельствует о вере древних людей в загробную жизнь, то есть о

возникновении примитивных религиозных воззрений.

Мезолит (среднекаменный век - X- VIII тыс. до н.э.)
Памятники этого периода найдены в долине р. Сох (близ г. Таш-

Кумыра), в высокогорных рйонах Ак-Сая, окрестностях озера Чатыр-Куль и

в долине р. Арпа (Центральный Тянь-Шань). Люди изобрели лук и стрелы с
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кремневыми наконечниками. Самым удивительным достижением

первобытного человека было появление искусства. В Иссык-Куьской

области, в высокогорной  Сары-Джазской долине в пещере Ак-Чункур

обнаружены на стенах и своде потолка рисунки животных и человека:

небольшие сюжетные сценки охоты  и танцев, выполненные охрой древними

художниками 10 тыс. лет тому назад.

При изучении вопросов семинара студенту необходимо прочно усвоить

такие понятия как неолит и неолитическая революция:

 Неолит –  новокаменный век (V-III  тыс.  до нашей эры).
Чтобы выжить, меньше зависеть от капризов природы, люди научились

обрабатывать землю и выращивать съедобные растения. Одновременно они

приручили диких животных и занялись их разведением. Такое хозяйство

получило название производящего, а переход от присваивающего

хозяйства к производящему, назван неолитической революцией.
Эта революция дала начало двум отраслям современного хозяйства:

земледелию и скотоводству. Отдельные орудия и осколки глиняной посуды

были обнаружены на территории г. Бишкек (на р. Аламедин), у г. Токмак.

Переход к земледелию и скотоводству явился толчком в развитии

производительных сил первобытного общества. В IV тысячелетии до

нашей эры человек научился делать орудия труда, оружие и украшения из

меди. Время, когда сосуществовали и медь, и камень, называют энеолитом

или медно-каменным веком.

Памятники энеолита на территории Кыргызстана пока не обнаружены.

Эпоха представлена только древнейшей частью рисунков, выбитых на

камнях урочища Саймалы-Таш, - изображения архаичных повозок,

запряженных быками, выполненные в битреугольном стиле.

2-ВОПРОС:

Следующий период - бронзовый век (II-начало I тысячелетия

до нашей эры) явился важным этапом в развитии человечества. Это был
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большой прогресс в жизни общества, связанный с открытием плавки медных

руд и изготовлением первых металлических орудий труда. Месторождения в

Средней Азии начали осваиваться примерно с V тысячелетия до н.э. Следы

добычи медных руд обнаружены близ села Наукат, на Чаткале (Ошская

область), в долине Кетмень-Тюбе. Однако орудия из меди были

малопригодны для работы: они были слишком мягкими и быстро тупились.

Положение изменилось, когда люди научились получать  бронзу - сплав

меди и олова. Олово добывали в Сары-Джазской долине.

В эпоху бронзы складывается частная собственность отдельных семей

на орудия производства, скот, а позднее и на землю. Возросла роль мужчины

- род начал формироваться по мужской линии (развивается патриархат).

Возникновение имущественного неравенства и частной собственности,

межплеменной обмен продуктов подрывали основы первобытнообщинного

строя.

В бронзовом веке в Чуйской, Таласской долинах, на Иссык-Куле и в

Центральном Тянь-Шане утвердилась культура  пастушеско-

земледельческих племен, условно названых андроновскими (по месту

открытия первых памятников этой культуры у села Андроново близ г.

Ачинска (Российская Федерация).

В восточной части Ферганской долины возникли поселения

древнеземледельческих племен. Названы они чустскими (место открытия

первых памятников у г. Чуст Наманганской области Узбекистана.  В эпоху

бронзового века развитие получили наскальные изображения, обнаруженные

в пещерах Таласской долины и  Ферганского хребта.

Самые известные поселения эпохи бронзы – Беловодское,

Аламединское, Александровское, Каиндинское  и др. Как правило, они

располагались на возвышенностях.

В Токтогуле было открыто жилище андроновцев. Это была

прямоугольная землянка, площадью 70 м2 , углубленная на 1 метр в землю.

Стены и перекрытия сплетены из прутьев и обмазаны глиной. В одном углу
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находился очаг, сложенный из камня, и стояли крупные сосуды для

приготовления пищи. В жилище проживала большая семья -  примерно 25

человек.

Хорошо известны захоронения андроновцев - курганы. Существовало

два обряда захоронений - трупосожжение и трупоположение. Рядом с

умершим ставили сосуды с жертвенной пищей. Археологи находили

множество бронзовых предметов (ножи, иглы); украшений (серьги, браслеты,

бусы), что свидетельствует о вере в загробную жизнь.

ХОЗЯЙСТВО андроновцев было комплексным: развивалось и

скотоводство, и земледелие. Однако ведущей отраслью было скотоводство.

По костям, найденным на поселениях, установлено, что они разводили

крупный рогатый скот, овец и двугорбых верблюдов. Разводили андроновцы

маленьких, выносливых мохнатых лошадок и тонконогих, высоких

грациозных коней, которых запрягали в боевые колесницы.

Особенностью андроновского хозяйства явилось стойловое содержание

скота в зимнее время. Для животных строили загоны и запасали корма. Траву

косили бронзовым косарем с деревянной ручкой, напоминающим

современный кыргызский серп – орок.  Вначале андроновцы жили оседло.

Стада их паслись в окрестностях поселков. Утром скот выгоняли на

пастбища, а вечером пригоняли обратно. И так продолжалось из месяца в

месяц, из года в год.  Через 20-25 лет травяной покров вокруг поселка скудел,

разнотравные пастбища превращались в пустыню. Поселок переносился на

новое место. Проходило определенное время, и картина вокруг нового

поселка повторялась. Такой способ содержания скота, называемый

пастушеским, не позволял быстро увеличивать поголовье - оно

ограничивалось объемом кормов в окрестностях поселков.

Со временем андроновцы перешли к новому типу ведения хозяйства.

Женщины, старики и дети круглый год жили в поселках и занимались

земледением, мужчины же весной, оставив им небольшое количество скота,

большую часть угоняли на дальние пастбища, где постепенно перегоняли
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стада с одного пастбища на другое. К зиме они возвращались с тучными

животными и новым приплодом. Молоко, которое пастухи получали  на

дальних пастбищах,  не пропадало. Андроновские мужчины научились

делать молочный продукт - подсоленные, долго сохраняющиеся комочки

(курут). Зимой, когда дойка прекращалась, их растворяли в воде и ели. Эта

древняя технология переработки излишков молока сохранилась до наших

дней.

Для студента очень важно усвоить понятия кочевое и полукочевое

хозяйство: такой способ ведения скотоводческого хозяйства, когда пастбища

распределялись по сезонам на дальние (летние) и ближние вокруг поселка

(зимние), называется отгонным или полукочевым.

Предпосылки для перехода от полукочевого скотоводства к кочевому,

в андроновском обществе были заложены в самом скотоводческом

направлении хозяйства: увеличение поголовья скота требовало постоянного

расширения пастбищ. Переход к кочевому скотоводству потребовал создания

легко перемещаемого жилища. Таким жилищем стали кибитки на колесах,

однако они  были удобны только на равнинах, поэтому андроновцы,

освоившие горные пастбища, изобрели легкое каркасное жилище, некое

подобие юрты. Другим важным условие стало приручение верблюда,

незаменимого помощника скотовода в перекочевках. Третьим условием

перехода к кочевничеству стало изменение состава стада. Увеличилось

поголовье лошадей и овец (при одновременном уменьшении поголовья

крупного рогатого скота), способных совершать длительные переходы.

Андроновские памятники конца эпохи бронзы находят в долине реки Арпа

(Нарынская область) на высоте 3000 м. Эти факты - убедительное

свидетельство того, что в конце эпохи бронзы в XII-IX вв. до н.э., часть

населения гор и степей  переходит к кочевому скотоводству.

Чусткие племена – древние земледельцы, населявшие Узген,

Куршаб, Наукат. Наиболее хорошо изучено Ошское поселение, которое

располагалось на склоне Сулейман-Тоо. Люди  смогли здесь разбить террасы
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и выстроить полуземлянки. Древние земледельцы выращивали ячмень,

пшеницу, просо, а из бобовых -  нут. Урожай собирали каменными и

бронзовыми серпами. Зерно хранили в хозяйственных ямах, вырытых в полу

внутри дома.

В его культурном слое найдено много обломков каменных зернотерок,

обнаружены также и каменные песты. Земледельцы успешно занимались

также ткачеством. Самая характерная черта материальной культуры

обитателей поселения  Чуста - это  расписная керамика. Расписной орнамент

сосудов имеет вид  косой ромбической клетки, треугольника, зубцов и

зигзагообразных линий. В целом, развитие Кыргызстана в эпоху бронзы

характеризуется активным освоением металла, ростом пастушеского и

земледельческого хозяйства, выделением первых кочевников-скотоводов,

имущественным и общественным расслоением людей на знать (военную

аристократию), жрецов и рядовых  общинников (пастухов и земледельцев).

3-ВОПРОС:

Саки в мировой истории.
Переходу к классовому обществу способствовало изготовление орудий

труда из железа (с I тысячелетия до нашей эры). Более высокая

производительность труда при использовании железных орудий привела к

вытеснению бронзовых и каменных изделий, отделению ремесла от

земледелия.

Скотоводческие народы Средней Азии середины I тысячелетия до н.э.

в индийских источниках именовались "туры", в древнеперсидских - "саки", в

древнегреческих  - "скифы", в древнекитайских - "сэ". Термин «сак» означает

«могучий муж» - воин.  В VI-V вв. до н.э. саки объеденены в два крупных

союза племен - тиграхауда - «острошапочники», проживающие в северных

районах современного Кыргызстана и хаумаварга - «почитающие хауму»

(священное растение или изготовляющие священный напиток), населяющие

южные районы.

Саки были воинственными племенами, играли активную роль в
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политических событиях Центральной Азии в I тысячелетии до н.э. Каждый

взрослый сак считался воином и обязан был по призыву вождя выступить в

поход в полном вооружении и на своем коне. Конница саков считалась

лучшей  в мире. Полный комплект вооружения саков Тянь-Шаня включал:

1. лук со стрелами,

2. короткий кинжал (акинак),

3. меч,

4. копье с листовидным наконечником,

5. щит, плетенный из прутьев и обтянутый кожей,

6. боевой топорик,

7. боевая кирка.

Еще Геродот свидетельствовал, что уже в V веке до нашей эры саки

участвовали в  греко-персидских войнах (500-449 годы до нашей эры).

Полководец персов Мардоний включал их в отборные отряды для завоевания

Греции. Как сообщают письменные источники, сакские военные поселения

имелись в городах Вавилонии и в Египте.

После завоевания стран Ближнего Востока, Северной Индии, Хорезма,

Бактрии, Согдианы, Вавилона персидский царь Кир II напал на саков-

тиграхауда. В VI в.до н. э. сакам-тиграхауда пришлось вести упорную борьбу

с персами за независимость. В 550 г. до н.э. Кир II основал династию

Ахеменидов. Летом 530 г. до н.э. Кир II подошел к границам саков.

Во главе сакского общества  стояли «цари» или «царицы». Женщины

занимали  высокое положение. Они, по словам современников, «были

отважными и помогали мужьям своим в военных опасностях». Геродот

пишет: «Царицей массагетов (так называли греки саков-тиграхауда), была

супруга покойного царя. Звали ее Томирис». Кир II, выискивая повод для

войны, посватался к ней. Было очевидно, что персидскому владыке нужны

обширные пастбища и богатства саков. Отказ царицы развязал руки персов и

они вторглись в земли саков.  В борьбе с персами погиб единственный сын

Томирис - Спаргапис. Вскоре собрала сильную армию со всех земель
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Семиречья, Иссык-Куля и Тянь-Шаня. В битве с саками в 530 году Кир II

был убит.

В этот период на территории Кыргызстана происходили бурные

политические и военные события:

а) на протяжении столетий, начиная с VII века до н.э., пастбищами владели

ираноязычные саки (восточные скифы) далекие предки кочевых народов

Средней Азии.

б) преемниками саков стали ираноязычные усуни.

в) с III века до н.э. их сменили гунны.

Позже (519-518 гг. до н.э.) саки все же были подчинены его

наследниками, в частности Дарием I Гистаспом. (522-486 гг. до н.э.).В 519 г.

до н.э. Дарий I с громадным войском подвластных ему народов, включая

саков-хаумоваргов, напал на саков-тиграхауда. Назначив вождем саков-

тиграхауда верного человека из кочевников, Дарий I покинул земли саков.

Влияние древнего Ирана не распространилось на север от Сырдарьи. Саки

Тянь-Шаня, Таласа, Чу, Иссык-Куля  никогда не зависели от Ирана и не

входили в состав Ахеменидской державы.

Сакские племена не подчинились Александру Македонскому. Покорив

оседлые народы Средней Азии, Александр Македонский вышел к берегам

реки Сыр-Дарьи, где основал город Александрию Эсхату (Александрию

Крайнюю) (329 до. н.э.). Сейчас эта местность близ современного г.

Ходжента. Но его попытка покорить саков не увенчалось успехам. В этом же

году согдийский военачальник Спитамен поднял восстание и взял город

Мараканд (Самарканд). Ожесточенную  борьбу с армией Александра

согдийцы и саки вели  до 327 г. до  н. э.  В 323 г.  до н.э. в южной части

Средней Азии и в Афганистане образовалось Греко-Бактрийское царство.

Сила сакских племен заключалась  не только в том, что они были

искусными, хорошо вооруженными воинами, но и в большой сплоченности,

обусловленной господством патриархально-родового строя. К III в. до н. э.

сакский племенной союз стал приходить в упадок. Рост материального
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производства и накопление богатств, в результате войн в условиях

господства частной семейной собственности, приводили к их

неравномерному распределению. Родовая аристократия, пользуясь своим

богатством и ролью в военной организации, узурпировала власть, а вместе с

ней и политические права.

Письменные источники мало и скупо свидетельствуют об

общественном устройстве саков в VI-V вв. до н. э. Структура общества

представлена  группой малых родственных семей, составляющих кочевую

общину; несколько кочевых общин образовывали племя; племена

объединялись в союзы племен.

В начале II в. до. н.э. саки были разбиты кочевыми юэчжами

(тохарами), которых вытеснили из Восточного Туркестана воинственные

гунны.  В середине II в. до н.э. оставшихся на Тянь-Шане саков завоевали

усуни. Часть саков переселилась в труднодоступные горные районы, часть

подчинилась завоевателям.

4-ВОПРОС:

       Усуни.
Появившись  на исторической арене во II в. до н. э.  усуни сохранили

свое самоназвание вплоть до X-XI вв. Под родоплеменным названием

«уйшун» потомки их в XV-XVI вв. вошли в состав кыргызской и казахской

народностей.

Согласно китайским летописям, усуни обитали где-то на востоке, а во

II в.  до н. э. подчинили саков и заняли Семиречье, Джунгарию и

Центральный Тянь-Шань. Здесь они создали одно из древнейших государств

на территории современного Кыргызстана, именовавшееся в источниках

«Усунь-го»(« усуньское государство»), «Син-го» («кочевое государство») и

редко «Бу-цгу» («племя, племенной союз»). Во главе государство усуней был

правитель с титулом кунбаг с правом наследственной власти.

Столица - ставка кунбага располагалась в Прииссыккулье, именовалась

Чигучен (Город красной долины). Правителя окружала знать - родственники,
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высшие чиновники, родовая аристократия и вассальные князья. Согласно

истории «Ханьшу», всего усуней насчитывалось свыше 630 тысяч.

Объединенный усуньский союз делился на три орды, до 10 000 войск в

каждой, связанных между собой родством их предводителей. Усуни были

воинственным кочевым народом. На их вооружении находились тяжелые,

покрытые костяными пластинками луки так называемого «сарматского»

типа, и стрелы с массивными железными наконечниками, укрепленными на

длинных черенках. Стало распространятся имущественное неравенство.

Основным критерием богатства было наличие лошадей. Огромными

богатствами располагал сам кунбаг, который в качестве калыма за одну из

своих жен мог отдать до тысячи голов лошадей. Этнографы подсчитали, что

для пропитания одной семьи, необходимо было стадо скота в 25 лошадей

(1лошадь=6 овцам). По обычному праву,  существовавшему у всех

скотоводческих обществ, хозяин скота был фактическим хозяином и

пастбищ.  Площади зимних пастбищ соответствовали количеству скота. Для

зимовки одного коня необходимо 8-10 га естественных пастбищ. Таким

образом, полярные размеры пастбищ во владении разных по достатку семей

были от 200 га до 50 тысяч га.

В I веке до н.э. у усуней есть земли, находящиеся только в

распоряжении верховного правителя. Так, кунбаг Цылыми приказал, чтобы

«никто не смел пасти скот на его пастбищах». Обычно этот важный акт

трактуется как свидетельство начала формирования частного землевладение

во второй половине II века до н.э.

Вскоре усуни были втянуты в сферу большой политики  империи Хань.

Верхушка ханьского Китая хотела при помощи сильной конницы усуней

решить две важнейшие внешнеполитические проблемы: разбить гуннов и

контролировать удаленные от границ империи участки Великого

шелкового пути. Кунбаг усуней Уди в 107 г. до н.э. заключил союз с

Китаем, подкрепленным династийным браком (он женился на китайской

принцессе). Хунский Шаньюй не хотел терять своего влияния на Государство
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усуней и в то же время выдал за кунбага свою дочь.  Так образовались две

постоянно соперничающие  между собой ветви  в династии кунбагов

«ханьская» и «гуннская».

В начале I века до н.э. во главе государства усуней стал кунбаг

Унгуйми, принявший тронное имя Фейван (он был выходец из  «ханьской»

ветви). Во время его правления  государство усуней усилилось.

Обеспокоенные возвышением усуней и их усиливающимися связями с

Китаем,  гунны предприняли ряд удачных походов против восточных границ

усуней. Фейван заключил военный союз с Китаем и в 71 г.до н.э.  50-тысяч

войск усуней  вместе с 150-тысячной китайской армией, нанесли гуннам

сокрушительное  поражение. После этого ранее могучая гуннская держава

уже не оправилась.  Это усилило военную мощь и авторитет усуней среди

кочевых и оседлых государств Восточного Туркестана. Последнее

упоминание о Государстве усуней, относится к 437 г. до н.э., когда они

направили очередное посольство в Китай.   В середине VI в .земли усуней

вошли в состав Тюркского каганата.

5-ВОПРОС:

Древнеферганское государство Давань.

 Южные районы современного Кыргызстана на рубеже н.э. входили в

состав царство Давань, образование которого было связано с деятельностью

в Фергане юечжей. Сохранились сведения посла Чжан Ценя.  «Даванцы,-

писал он, ведут оседлую жизнь, занимаются земледелием, сеют рис и

пшеницу. Есть у них виноградное вино. Много аргамаков. Эти лошади имеют

кровавый пот, происходят от породы небесных лошадей». Государством

правила династия местных царей. Власть их было существенно ограничена

советом старейшин их знати. Совет выбирал и смещал царя, решал вопросы

войны и мира, установления и разрыва дипломатических отношений.

Решения совета старейшин были обязательны и для правителей отдельных

городов.
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Основным населением были свободные сельские общинники. В случае

войны из них набиралась ополчение (до 60 тысяч человек). В хозяйстве

применялся труд рабов, однако рабовладельческие отношения не стали

господствующими, так как преобладающую роль в производстве играла

сельская община. Во II в.до н.э. Фергана считалась сильным государством.

Основу его экономики  составляло поливное земледелие. Столицей являлся

город Эрши, окруженный несколькими рядами укреплений. Центральная

часть было обнесена мощными стенами с башнями, сложенными из

сырцового кирпича. Большинство Ферганцев жили в небольших селениях и

домах усадьбах, которые тоже были хорошо укреплены. Такие поселения в

большом количестве представлены в Южной Киргизии: Ош, Кашгар-

Кишлак, Базар-Курган Наукен и др. Открытие Давани сразу возбудило

интерес к ней со стороны китайского двора, который с 121 г. до н.э.

налаживает оживленную торговлю с Даванью. Китайцы заимствовали из

Давани возделывание культуры винограда и травыму-су (люцерна). Больше

всего интересовали китайцев прославленные кони Давани – аргамаки. В V

веке до н.э. Фергана вошла в состав государства эфталитов, а в VI веке ее

подчинили тюрки.

Заключение.

История Кыргызстана начинается уже в древнекаменном веке, но

отчетливо проявляется в эпоху бронзу, когда на огромных просторах

Евразийского континента складывается андроновская культурно-

историческая общность. В этом обществе уже создаются выдающиеся

материальные и духовные ценности: протогорода, жилая   и храмовая

архитектора, складывается «Авеста», оформляется зороастрийская религия

т.е. все признаки  человеческой цивилизации в центре Азии II-I тысячелетий

до н.э. Эпоха кочевников как исторический феномен древности,  начинается

с перехода от пастушеского хозяйствования к кочеванию, где и формируется

кочевые культуры Евразии.  Ферганская часть Кыргызстана в это время

входила в состав рабовладельческого государства, именуемого китайскими
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хрониками Давань.

Становление классового общества в Кыргызстане происходило в VIII

веке до нашей эры и завершилось в середине VI века нашей эры:

· первые   сведения   о   кочевом   населении   Семиречья   и  Тянь-Шаня

содержатся   в персидских источниках под именем саков;

· на смену сакам пришли усуньские племена, обитавшие в Кыргызстане до

середины VI века нашей эры, т.е.  до включения их в состав Тюркского

каганата;

· часть   территории   Южного   Кыргызстана   входила   в   состав

рабовладельческого государства Давань, занимавшего территорию

Ферганской долины.

Хронология важнейших исторических событий по теме,

которые необходимо запомнить:

800-100 тыс. лет тому назад Нижний палеолит

100-40 тыс. лет до н.э. Мустьерский период

X-VII тыс. лет до н.э. Эпоха мезолита (среднекаменный век)

VI-III тыс. лет до н.э. Эпоха неолита (новокаменный век)

II тыс. лет до н.э. Время создания древнейших наскальных
изображений в урочище Саймалы-Таш

XVII –XVIII вв. до н.э. Эпоха бронзы. Распространение
памятников андроновской культуры

XII-VII вв. до н.э. Существование общин первых
земледельцев (памятники чустской
культуры)

VI-III вв. до н.э. Сакские племенные союзы на Тянь-
Шане

329 г. до н.э. Вторжение войск Александра
Македонского в Среднюю Азию

IV-I вв. до н.э. Государство Давань в Ферганской
долине.

II в. до н.э. – XV в. н.э. Функционирование Великого шелкового
пути между Западом и Востоком.
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