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По признанию большинства ученых, занимающихся историей государственности, процессы 

урбанизации и государственности в истории древних государств напрямую связаны с развитием 

оборонных сооружений. Ведь яркими признаками раннего государственного строя были дворцы 

и храмы, окруженные существовавшими оборонительными стенами, части населенных городов, 

военные укрепления, построенные вдоль торговых путей. На наш взгляд, по историографическим 

данным, Хорезм недостаточно учитывался при трактовке вопроса о первой государственности. 

В частности, в работах С. П. Толстова и Б. В. Андрианова недостаточно внимания уделялось 

взаимосвязи раннего государственного строя и оборонных структур в Хорезме. Их взгляды на 

возникновение форм государственности в оазисе основаны на подходе «теории ирригации», 

причем основной упор делается на быстрое развитие ирригации - искусственного орошения, 

способа производства земледелия и рабства1. Основная причина этого состоит в том, что в 

соответствии с официальными требованиями истории советской эпохи первые политические 

организации трактовались как рабские, а позднее как феодальные государства и признавалось, что 

социально-экономические отношения являются главным фактором их появление2. 

К концу прошлого века подходы к вопросу сильно изменились, и был сделан научно 

правильный вывод, что крепость Козаликир свидетельствует о первом этапе становления 

                                                        

1 Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта…– С. 89,91; Андрианов Б.В. Роль ирригации в 
становлении древних государств (на примере Средней Азии) // От доклассовых обществ к 
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хорезмийской цивилизации и государственности3.  

По данным исследований, Козаликирское оборонительное сооружение было центром 

политического объединения племен, образовавшегося в Сарыкамышбойи, западной части 

Хорезмского оазиса, в конце VII - середине VI вв. убежище для населения)4.  

Форт занимает большую территорию в 25 гектаров. Стены замка имеют сложную 

конструкцию по сравнению с простой преградой, земляным валом (полукруглые башенки, проход 

внутри стены, предназначенный для лучников и покрышек). Необходимость строительства столь 

крупной укрепленной крепости определялась социально-экономическими причинами, а также 

военно-политическими факторами. 

Поскольку структура оборонительной системы этого памятника ранее не была известна в 

Хорезме (в основном в районах Аральского залива), для целей сравнения необходимо кратко 

рассмотреть военные укрепления раннего железного века Бактрии и Согде. 

Согласно исследованиям, особенности оборонительного сооружения крепости Козаликир 

сложились ранее в древнем Бактрийском государстве. Также стены таких крепостей, как Бандихон 

2 и Талашкантепа Северной Бактрии (Сурханский оазис) были построены с полукруглыми 

башенками для стрельбы из лука5. Внешнюю часть оборонительной стены Кизилтепы пересекают 

шинаки, расположенные в «шахматном» порядке. То есть на ту часть стены, которая выше 

середины соседних плиток, укладывается еще одна плитка. Подобные устройства имелись и во 

внутренних помещениях линкоров. Лучники могли стрелять стоя на коленях и стоя из комнат с 

башенками и прохода внутри стен. Глубокий и широкий ров, вырытый вдоль стен, был наполнен 

водой. Оборонительное сооружение Кизилтепы было построено против конницы и пехоты 

противника6. 

В начале I тысячелетия до нашей эры в Согдийской области появились крупные военные 

центры с укреплёнными храмами и дворцами. Среди них Афросиаб и Коктепа (Зарафшанский 

оазис), Узунгыр и Еркурган (Кашкадарьинский оазис). Первоначально их оборонительные стены 

(8 в. до н. э. – конец 7 в. до н. э.) были сложены из глиняного кирпича. Замок Афросиаб 7 м. 

окружен толстой стеной. Его общая длина составляет 7,4 км7. 

Выделенные краткие сравнительные данные показывают, что в VII веке до нашей эры в 

древних земледельческих оазисах Бактрии и Согде по отношению к Хорезмской области широко 

распространились крупные центры и отдельные крепости, окруженные оборонительными 

стенами. Военные укрепления будут построены вдоль путей сообщения от переправ через 

Амударью, степных территорий, горных ущелий и перевалов. Согласно исследованиям, 

предотвращение опасности внешних вторжений, организация и проведение комплексных 

оборонительных работ, создание надежной системы обороны имеют актуальное значение в 

государственном устройстве, поэтому крепости строились в политически и военно-стратегически 

важных местах8. 

По мнению исследователей, политические объединения племен образовались в результате 

                                                        
3 Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзели–гыр…– С.151. 
4 Ягодин В.Н. Генезис и формирование раннехорезмийской государственности//История государственности 
Узбекистана. Т.1. – Ташкент: Узбекистан, 2009. – С. 124-125 
5 Шайдуллаев Ш.Б. Северная Бактрия в эпоху раннего железнего века. – Ташкент, 2000. – С. 50-51, рис.30. 
6 Пугаченкова Г.А. В поиске культурных ценностей прошлого // Античные и раннесредневековые древности 

Южного Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1989. – С. 9. 
7 Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда. – Ташкент, 2002. – С. 133. 
8 Матяқубов Ҳ. Хоразм воҳаси бронза асри ва илк темир даври тарихи. – Тошкент, 2017. – Б. 185 
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развития кочевого животноводства среди первых саков, населявших обширные степные районы, 

окружающие Аральское море, в период создания крепости Козаликир в Хорезмском оазисе, а этот 

процесс создал необходимость строительства оборонительных сооружений. До эпохи 

Ахеменидов Козаликир был единственным военным укреплением в Хорезмской области, базой 

вышеупомянутого объединения. На следующем этапе были разрушены оборонительные стены 

замка первого периода строительства. На участках возле стены были обнаружены следы сильного 

пожара, который исследователи связали с нашествием Ахеменидов9. 

По некоторым мнениям, в период Ахеменидов (VI-IV вв. до н. э.) «происходило 

взаимодействие с Ираном в области градостроительства и культуры»10. Обычно в городскую 

группу этого этапа входят такие крепости, как Хазорасп, Хива, Бозоркала, Калаликир, Катта 

Ойбуйыркала и Девкесган. Хотя в их структуре присутствуют остатки укреплённых дворцов 

(внутреннего замка), места проживания населения не выявлены. 

Конкретно в 20 км от Козаликира. Калаликир, расположенный на северо-востоке, может 

служить ярким примером этого. Замок построен прямоугольной формы на площади 70 гектаров, 

укреплен оборонительными стенами и более чем 80 бастионами. В его западной части 

обнаружены остатки большого дворцового здания с 30 комнатами и залами, но не обнаружено 

жилых домов, построенных из сырцового кирпича или соломы, предназначенных для длительного 

использования жителями города11. Когда С. П. Толстов впервые описал историю Калаликира, он 

высказал мнение, что, возможно, эта крепость служила и местом, где не хранились товары12.  

В эпоху Ахеменидов (V в. до н.э.) из-за высокой водности правобережной долины 

Окчадарьи, восточная часть Акчадарьинского оазиса широко использовалась для целей 

искусственного орошения - орошаемого земледелия, а также здесь появилось множество 

сельскохозяйственных домов и укреплений. Среди них было большое поселение, окруженное 

соломенными стенами, - в крепости Дингиля, по словам М. И. Воробьева, «проживали члены 

семьи наместника оазисной округи, который был связан с ахеменидской администрацией»13. 

Из письменных источников известна политика администрации Ахеменидов по 

строительству военных укреплений в различных сатрапиях Персидского царства с целью 

укрепления своих границ. Принимая во внимание это свидетельство, И. В. Пьянков писал, что, 

возможно, резиденцию наместника Ахеменидов - сатрапа Хорезма планировалось разместить во 

дворце Калаликир14. Б. И. Вайнберг также оценивал процесс строительства крепости Калаликир 

как необходимость организации «административно-ирригационного оазиса»15. 

В некоторой научной литературе строительство сельскохозяйственных домов и укреплений, 

таких как Дингиля, крепость Хазорасп, гончарный центр Хумбузтепа, крепости Хива и Катта-

Ойбоир, интерпретируются как относящиеся к периоду Ахеменидов16. Некоторые аспекты таких 

                                                        
9 Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзели–гыр…– С. 172. 
10 Ходжаниязов Ғ. Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари. – Тошкент: Oʻzbekiston, 2007. – Б. 62 
11 Рапопорт Ю.А., Лапиров–Скобло М.С. Раскопки дворцового здания на городище Калалы–гыр 1 // МХЭ. Вып. 6. – 

М., 1963. – С. 141-156. 
12 Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: МГУ, 1948. – С. 80. 
13 Воробьева М.Г. Раскопки архаического поселения близ Дингильдже // МХЭ. Вып.1. – М., 1959. – С. 70- 80; ўша 
муаллиф. Дингильдже. Усадьба середины I тысячелетия до н.э. в Древнем Хорезме // МХЭ. Вып. 9. 
14 Пьянков И.В. Хорасмии Гекатея Милетского // ВДИ. – №2. – М., 1972. – С. 19-20. 
15 Вайнберг Б.И. Изучение памятников Присарыкамышской дельты Амударьи // Скотоводы и земледельцы 

левобережнего Хорезма.Ч. I. – М., 1991. – С. 23-24 
16 Мамбетуллаев М. Хумбуз – тепе – керамический центр Южного Хорезма // Археология Приаралья. Вып.– 

Ташкент,1984. – С. 21-38; ўша муаллиф. Городище Большая Айбуйи-кала // Археология Приаралья. Вып. IV. – 
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взглядов являются спорными. На наш взгляд, нецелесообразно освещать процессы формирования 

и развития оборонительных сооружений в Хорезмском оазисе в связи с политикой Ахеменидов. 

Крепость Козаликир и гончарный центр Хумбузтепа были построены еще до периода 

Ахеменидов. Оценивать их возникновение необходимо как результат развития государственного 

строя в Приаралье, как и на юге Средней Азии (Маргиона, Бактрия, Согдийская область). 

Первые военно-политические объединения саков в регионе возникли в VII-VI веках до 

нашей эры. Козаликирское военное укрепление является основой такого объединения, а его 

создание отражает взаимосвязанный процесс развития древней хорезмийской государственности 

и оборонной системы. Разрушение крепости Козаликир и наличие сильных огневых знаков перед 

оборонительными стенами доказывают, что оно было вызвано походами древних персов на саков 

и Хорезма. 

В недавних исследованиях с точки зрения исторической периодизации было предложено 

называть IV-III вв. были наглядно продемонстрированы территориально-административное 

расположение населения в Хорезме, местное и центральное управление, архитектурно-

строительное развитие и система обороны, организованные на государственном уровне17. 

Принимая во внимание типологическую классификацию оборонительных сооружений 

древнего Хорезмского периода, то есть архитектурное решение, основные элементы военных 

укреплений, М. Мамбетуллаев разделил их на следующие: дворцы-крепости - поселения 

городского типа с внутренней крепостью. и никакой внутренней защиты, укрепленной 

оборонительными стенами и бастионами; отдельные форты без выявленных поселений внутри 

страны18. 

На основе новейших археологических исследований вопрос о роли и значении укреплённых 

дворцов и храмов, крепостей и оборонительных сооружений в целом в системе хорезмской 

государственности отмечается как нерешённая проблема даже в научных трудах, издаваемых за 

рубежом19.  

На наш взгляд, укрепление западной и восточной частей Хорезма, то есть границ левого и правого 

берегов Амударьи, оборонительными сооружениями и строительством крепостей вдоль важных 

караванных путей и на внешних границах Страна, в IV-II веках до нашей эры, была связана с 

политикой централизованного государства. Строительство таких типовых единых военных 

укреплений, разработка структуры оборонительных сооружений по специальным проектам 

свидетельствует о наличии укрепленных дворцов и храмов. 

По сравнению с предыдущим периодом (замок Козаликир) внутри стен древних укреплений 

были построены двухэтажные оборонительные коридоры, соединенные между собой 

кирпичными лестницами. Изнутри нижнего и верхнего коридоров можно было стрелять из лука и 

осуществлять защиту замков через шины, пересекавшие внешнюю стену. Большинство высоких 

созвездий построены полукруглой и прямоугольной формы. Их отвели в нескольких метрах от 

оборонительной стены. 

                                                        
Ташкент, 1990. – С. 91-131; Неразик Е.Е. Древние города Хорезма и пути их развития (IV в. до н. э. – IV в. н. э.) // 

Центральная Азия. Источники, история, культура. – М.: ИВЛ, 2005. – С. 543-561. 
17 Маткаримов Х.О. Хоразм воҳасида археологик тадқиқотлар тарихи… – Б. 18, 22 
18 Мамбетуллаев М. История и культура Южного Хорезма античной эпохи (города и поселения в IV в.до н.э. – IV 

в н.э.): Автореф.дисс…доктор ист.наук. – Ташкент: Институт истории АН РУз, 1994. – С. 29-30 
19 Helms S.W., V.N.Yagodin. Excavations at Kazakliyatkan in the Tashkirman Oasis of Ancient Chorasmia: A Preliminary 

Report // Iran, 1997. Vol. 35. – Pp. 43-65; Kidd F., Negus cleary M; Yagodin V.N., Betts A.and Baker Brite E. Ancient 

Chorasmian Mural Art // Bulletin of the Asia Institute. Vol. 18, 2004. – Pp. 69-95. 
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На внешних границах Хорезмского царства были построены пограничные укрепления для 

защиты от возможных набегов скотоводческих племен, перемещавшихся между 

нижнесырдарьинскими степями и Арало-Каспийским морями. Они были не только связаны с 

военными функциями в государственной политике, но и имели большое экономическое значение. 

Вокруг замков расположено большое количество хозяйственных построек, полей, садов и 

виноградников. В древнем Хорезме была восстановлена система искусственного орошения, 40-50 

из бассейна Амударьи. будут построены каналы длиной в км, освоены большие площади 

плодородных земель, оазисные территории покроются густой ирригационной сетью20. 

В IV веке до нашей эры вдоль левого берега Амударьи были построены такие крепости, как 

Джигарбанд, Садвар, Хазорасп. Расстояние между ними — день пути, и отсюда проходил важный 

караванный путь, соединявший Хорезм с Маргиеной и Бактрией21. В этот период было развито 

судоходство на Амударье, благодаря чему по водным путям Аму-Узбойского бассейна и 

Каспийского моря можно было доставлять бактрийскую торговую продукцию не только в Хорезм, 

но и в Иран и страны Кавказа22. В Хорезме сложилось древнее (античное) централизованное 

государство, и обеспечение безопасности на торговых и коммуникационных путях стало важной 

задачей в политике центральной и местной военно-административной власти. Поэтому вдоль 

торговых путей строятся военные укрепления, организуются специальные охранные 

вооруженные группы и войска. 

По некоторым данным, Бозоркала, Акчаханкала и др., входящие в категорию «города», ранее 

не строились как ремесленные и торговые центры. В их внутренних частях, окруженных 

оборонительными стенами, не обнаружено останков ремесленников, купцов и обычно жилищ 

различных социальных слоев, проживавших в городе, а также остатков ремесленных мастерских. 

Возведение военных укреплений на границах Хорезмского царства и остановки торговых 

караванных путей, а также строительство многих крепостей внутри страны по архитектурным 

проектам, прежде всего, требовали организации и централизованного проведения строительных 

работ. Во-вторых, в относительно короткий срок была выдвинута цель создания новой системы 

крупных оборонных сооружений в территориальном масштабе государства. На наш взгляд, в 

таких условиях необходимо было использовать все возможности, доступные государству. 

При осуществлении масштабных строительных работ на государственном уровне 

привлечение большого количества представителей населения к обязательным услугам, а также 

организационные вопросы и контроль расчета кирпича, дерева, камня и других строительных 

материалов, используемых для строительства. , приобрело большое значение. Образцы древней 

хорезмийской письменности, обнаруженные в Калаликире 2, Говуркале 3 и Тупроккале, 

фиксируют количество различных продуктов, товаров и скота, поступивших в хранилища храмов 

и государственную казну23. Чиновник, занимавшийся экономическими расчетами, назывался 

«управляющим»24. 

Следует отметить, что в начале IV века до нашей эры Хорезм развивался как отдельное 

                                                        
20 Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. – М.: Наука, 1969. – С. 136-137 
21 Незарик Е.Е. Древние города Хорезм и пути их развития… – С. 551 
22 Ртвеладзе Э.В. Бактрия и Хорезм // Цивилизация древнего Хорезма в контексте истории мировой культуры. - Нукус, 

2000. – С. 21. 
23 Лившиц В.А. Надписи и документы // Калалы-гыр 2. Культовый центр в древнем Хорезме. - М.: ИВЛ, 2004. – С. 

188-212; Исҳоқов М. Тарихни тилга киритган ёзув // Фан ва турмуш. – №1-3, 2006. – Б. 33-35. 
24 Лившиц В.А. Документы. Топрак - кала. Дворец //Тр. ХАЭЭ. Т. XIV. – М., 1984. – С. 264. 
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царство. Большая часть населения страны проживает в земледельческих оазисах, основанных на 

искусственном орошении. Такие оазисы-районы определяются необходимостью ведения 

оборонных работ в регионах, защиты от иностранных военных вторжений. Поэтому внутренние 

и внешние границы страны были укреплены военными укреплениями. Форты строились и вдоль 

торговых путей, вблизи переправ из Амударьи. 

В политике вновь созданного государства важной задачей стало обеспечение безопасности 

населения, организация специально вооруженных войск для охраны крепостей, укреплённых 

дворцов и храмов, крепостей на караванных путях, разработка вооружения. Прежде всего он 

требовал создания системы взаимосвязанных укреплений и крупных оборонительных 

сооружений. В этой связи важнейшее значение приобретают разработка проектов строительства, 

организация и контроль оборонных работ, деятельность соответствующих хозяйственных и 

административных структур центральной и местной государственной администрации. 

Взаимосвязь древней хорезмийской государственности и развития системы оборонных 

сооружений определяется необходимостью обеспечения безопасности населения страны и 

развития оборонного дела на новой основе. 
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