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По мнению исследователей, основой хозяйства Средней Азии в древности считается ирригационное 
земледелие. Следует отметить, что впервые земледелие, основанное на искусственном орошении, 
появляется на современной территории Южного Туркменистана предположительно, в IV–III тыс. до н. э., 
а затем, в III–II тыс. до н. э. распространяется и на юге Узбекистана. Это способствовало формированию 
первых государственных образований в Средней Азии, преимущественно располагавшихся по берегам 
рек: Амударьи (верхней, нижней, средней), в оазисах Мургаб, Сурхан. Это связано с тем, что на данных 
территориях искусственное орошение намного благоприятнее. Такая ситуация прослеживается и на 
примере первых мировых цивилизаций – Египта (р. Нил) и Месопотамии (р. Тигр и р. Фрот). Именно 
изучение ирригационной истории этих территорий помогает выявить факторы, которые привели к 
социально-экономическим изменениям в обществе и, как следствие, к государственности. В статье 
рассматриваются не только исследования, посвященные возникновению и развитию ирригационной 
системы в Средней Азии, но и источников воды, наиболее важных для жизни человека, а именно 
истории больших и малых рек и ручьев. 

Ключевые слова: археология, ирригация, бронза, раннее земледелие, климат, река, Шерабад, 
Саполли, овраг, Лиман, сельскохозяйственные районы, Анов, Сурхандарья.

TO THE QUESTION OF STUDYING THE HISTORY OF IRRIGATION 
ON THE TERRITORY OF CENTRAL ASIA IN THE BRONZE AGE

U.Kh. Shapulatov

According to researchers, irrigation farming is considered to be the basis of Central Asian economy in 
ancient times. It should be noted that for the fi rst time farming based on artifi cial irrigation appeared on the 
modern territory of Southern Turkmenistan, presumably, in IV–III millennium BC, and then, in III–II millen-
nium BC, it spread to the south of Uzbekistan. This contributed to the appearance of the fi rst state formations 
in Central Asia, mainly located along the banks of the rivers: the Amu Darya (Upper, Lower, Middle), in the 
oases of Murghab and Surkhan. This is due to the fact that in these territories artifi cial irrigation is much more 
favourable. This situation can be traced back to the example of the fi rst world civilisations – Egypt (Nile River) 
and Mesopotamia (Tigris and Froth Rivers). It is the study of the irrigation history of these territories that 
helps to identify the factors that led to socio-economic changes in society and, as a consequence, to statehood. 
The author considers not only studies on the emergence and development of irrigation system in Central Asia, 
but also the sources of water most important for human life, namely the history of large and small rivers and 
streams. 

Keywords: archaeology, irrigation, Bronze Age, early agriculture, climate, river, Sherabad, Sapolli, ravine, 
Liman, agricultural areas, Anov, Surkhandarya.

Практика искусственного орошения, 
чрезвычайно важная в полузасушливой 
природной среде Средней Азии, позволи-
ло развить древнее земледелие, что, с свою 
очередь,способствовало и возникновению на 
рассматриваемой территории ранней государ-
ственности. Возникшая шесть тысячелетий 

назад в Средней Азии ирригация вызывает 
огрмный интерес среди археологов, геоло-
гов, историков и других исследователей. Это 
неслучайно. За период существоания ирри-
гацинного земледелия на данной террито-
рии наблюдаются не только климатические и 
экологические изменения, но и совершенство-
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вание используемой для ирригации техники, 
а также изменения в урбанизации и осложне-
ние социальных образований. 

Обнаружение и изучение древних памят-
ников (например, Намазга, Анов и др.) в 
пустынных районах показало, что наиболь-
шее распространение территорий, освоенных 
путем орошения, относится либо к античности 
(охватывающей так называемый эллинистиче-
ский период и Кушани), либо к раннему средне-
вековью (так называемый эфталитский пери-
од, тюркский или исламский до монгольского 
завоевания). Фиксация древних поселений со 
следами ирригации позволило исследователям 
подтвердить предположение о том, что первые 
поселения жителей Средней Азии распола-
гались, в первую очередь, вблизи источника 
воды (Материалы по обследованию..., 1915; 
Бартольд, 1913; 1927; Гулямов, 1950) Выявле-
ние и накопление археологического материала, 
усовершенствование ирригационных методов 
положило начало археологическим исследова-
ниям (Букинич,1924; Толстов, 1948).

В частности, результаты первых исследо-
ваний мы можем видеть в научных работах 
В.В. Бартольда (Бартольд, 1965). Монография 
«Об истории ирригации Туркестана» В.В. 
Бартольда – это капитальный труд, написан-
ный на основе богатых фактических данных, 
собранных из исторических и географических 
источников, написанных на арабском, персид-
ском и других языках. Однако, оценивая этот 
труд В.В. Бартольда по истории ирригации 
Средней Азии, следует отметить, что в ней 
вопросы ирригации не связаны с социальной 
и экономической историей рассматриваемо-
го региона. Также, не смотря на использова-
ние ценных фактических данных по истории 
орошения древних земледельческих оазисов 
Средней Азии, в работе не было сделано соот-
ветствующих исторических обобщений. В то 
же время вопрос о методах орошения, самом 
главном средстве орошения в Средней Азии, 
в работе остался вне исследования автора. 
Об этом отмечает в предисловии к работе и 
сам В.В. Бартольд «..вопросы, требующие 
специальных гидротехнических знаний, 
мы не затрагивали» (Бартольд, 1965, с. 98). 
Следует также отметить и упущение возмож-
ности атвором монографии провести архе-
олого-этнографическую параллель, так как 
на момент написания данного труда иррига-
ционная техника Средней Азии еще хорошо 

сохранила свой средневековый облик. Одна-
ко, несмотря на вышеупомянутые недостатки, 
эта работа В.В.Бартольда до сих пор сохра-
няет свою научную ценность как комплекс 
ценных сведений по средневековой истории 
ирригации Средней Азии.

В исследованиях, посвященных средне-
азиатской территории, Южный Туркменистан 
упоминается как регион, где зародилось раннее 
земледелие в Средней Азии. Одним из первых 
исследователей истории ирригации этой обла-
сти Средней Азии в первой четверти XX века 
стал инженер-ирригатор и археолог Д.Д. Буки-
нич. Д.Д. Букинич на основании изучения 
гидрографии предгорных районов Капетдага и 
археологических памятников Ановского типа, 
относящихся к древней земледельческой куль-
туре, научно описал точную картину процес-
са зарождения первобытного земледелия и 
искусственного орошения в Южном Туркме-
нии (Букинич,1924, с. 92–135). О возникно-
вении орошения мысли и размышления Д.Д. 
Букинича были полностью подтверждены и 
развиты в его последующих археологических 
исследованиях (Букинич, 1940).

В 60-х годах XX века был опубликован ряд 
научных статей и работ, посвященных исто-
кам ирригационного земледелия и ирригации, 
а также природным условиям древних ороша-
емых земель. В частности, научные труды 
В.M. Массона (Массон, 1965; 1969), Г. Н.  
Лисицыной ( Лисицына, 1965; 1966; 1969), Н. 
Г. Минашиной (Минашина, 1962; 1963; 1969), 
К. А. Акишева (Акишев, Байпаков, 1969) 
предоставляют ценную информацию об исто-
рии орошения долин рек Мургаба, Таджана, 
Илия и других.

Специальные палеогеографические рабо-
ты в местах энеолита Южного Туркмениста-
на, главным образом, в дельте реки Теджен 
совместно с археологами в 1960–1963 гг. 
проводила Г.Н. Лисицына В результате этих 
научных исследований в 1965 году ( Лиси-
цына, 1965) выходит в свет ее работа «Энео-
литическое орошаемое земледелие Южного 
Туркменистана» ( Лисицына, 1965.). В работе 
представлены геоморфологические особен-
ности территории оазиса Геоксюр, условия 
и особенности образования древних аллюви-
альных отложений, палеогидрография терри-
тории, растительность, сведения о возникно-
вении и развитии орошаемого земледелия и 
ирригации на юге Туркмении.
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В исследовании истории развития древней 
ирригационной системы Средней Азии значи-
тельное внимание уделялось и такой обла-
сти как Хорезм, расположенного на западе 
Узбекистана. Публикация монографических 
работ С.П.Толстова «Древний Хорезм», «В 
поисках культуры древнего Хорезма» и «По 
древним дельтам Окса и Яксарта» (Толстов, 
1948; 1962; 1964) познакомила научный мир 
с древней Хорезмской культурой и путями 
ее развития, а также с исторической динами-
кой освоения Хорезмского оазиса в иррига-
ционном отношении. Заслуга С.П.Толстова 
заключается не только в том,что он провел 
обширные археологические и междисципли-
нарные исследования сегодняшних пустын-
ных районов вокруг Хорезма, нижней Амуда-
рьи и Аральского моря (Толстов, 1948. с. 352), 
но и сформировал карту современных (на тот 
момент) и древних орошаемых земель, остат-
ки оросительных каналов и древних караван-
ных путей. На карту также были нанесены 
известные к тому времени памятники неоли-
та, бронзы и раннего железа, а также много-
слойные стоянки, памятники с петроглифами 
и курганы. На основании этой карты исследо-
ватель делает предположение о зависимости 
расположения поселений и развития иррига-
ционной системы, соответственно, от изме-
нения климата. К сожалению,исследователь 
обращал пристальное внимание только на 
территории распространения скотоводства и 
земледелия с использованием мотыги.

С.П.Толстову принадлежит заслуга крити-
ки выводов многих исследователей, в част-
ности, Э.Хентингтона, Д. Стюарда и П. В 
Бейкера. Так он, в противоположность их 
мнению, утверждал, что искусственное 
орошение сталкивается с кризисом, связав его 
с социальными факторами, а не с различными 
природными факторами, такими как песчаное 
затопление, изменение климата и течения рек, 
засоление земель, и научно обосновал свою 
точку зрения. 

История орошения Хорезма особенно 
всесторонне глубоко и подробно освещены в 
научных исследованиях Я.Г. Гуломова. Среди 
работ Я.Г. Гуломова, посвященных вопро-
сам истории ирригации (Гулямов, 1945; 1953) 
отметить монографию «История орошения 
Хорезма (Гулямов, 1957.)». На наш взгляд, 
данный научный труд занимает особое место 
с точки зрения постановки проблем иррига-

ции и их полного и подробного анализа на 
основе богатых фактических данных, полу-
ченных из различных источников. В част-
ности, охватывающий довольно обширный 
период от зарождения искусственного ороше-
ния до наших дней, работа Я.Г. Гуломова 
написана на основе многолетних археологи-
ческих исследований, письменных источни-
ков и этнографических данных, в которых 
автор дает периодическую интерпретацию 
динамики истории орошения Хорезма, тесно 
связанную с политическим и экономическим 
развитием Хорезма. 

В 1952–1953 годах Хорезмской экспедицией 
был создан отдел, специально ориентирован-
ный на изучение древних орошений. Резуль-
таты масштабных исследований Хорезмской 
экспедиции по археологическому и топогра-
фическому изучению остатков древних ороси-
тельных систем в предгорьях Амударьи и 
Сырдарьи в 1950-1960-е гг. довольно широко 
трактуются в ряде научных исследований Б. 
В. Андрианова (Андрианов Б.В., 1954; 1958; 
1959; 1964; 1965; 1968; 1969), среди которых 
особо следует отметить труд Б. В. Андрианова 
«Древние оросительные системы Приаралья» 
(Андрианов, 1969), где обобщены результаты 

археологических и топографических данные 
о развитии ирригационных сетей бассейна 
древних дельт Амударьи и Сырдарьи.

В первой части этой работы Б. В. Андри-
анова, состоящей из двух частей, подробно 
рассматриваются вопросы возникновения 
первобытного земледелия и его древнейших 
очагов в мире, а также регионы распростра-
нения ирригационного земледелия и истоки 
ирригации, основанные на методах изучения 
древней ирригации, а также на сравнительных 
данных, полученных из научной литературы, 
написанной на иностранных языках. 

В другой работе Б. В. Андрианова «Земле-
делие наших предков» (Андрианов, 1978), 
опираясь на богатейший материал археоло-
гических и этнографических исследований, 
излагаются истоки древнейших центров 
земледелия, пути и характерные формы его 
развития у разных народов. Важность геогра-
фических факторов в возникновении сель-
ского хозяйства перечисляет факторы, кото-
рые привели людей к формам производства, 
земледелию и животноводству в неолите, а 
также то, что это впервые произошло в засуш-
ливых горных странах.
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В 1958 году Б. В. Андрианов разместил 
результаты своих исследований на новой 
карте, нанеся на нее каналы района Калалы-
кир и Кузалыкир с тремя макетами, соответ-
ствующими самым древним местам, которые, 
как выясняется, представляют собой иррига-
ционную сеть, имевшая расширение между 
V и I веками до нашей эры. Б. В. Андрианов 
подтвердил древнюю дату этих каналов и 
привел много весомых аргументов. 

Б. В. Андрианов окончательно опублико-
вал синтез всех своих результатов в 1969 году 
(Андрианов, 1969). Почти через двадцать лет 
после выхода в свет работы Б.В. Андрианова 
Марианна Александровна Итина посвящает 
свое исследование таким местам орошениям 
эпохи бронзового века на территории Хорезма 
(Итина, 1969) как: в Базаркале-3, 8, 10, 11 и 
Кокча-I (датируемые II-началом I тыс. до н.э.) 
в памятниках Кават-2 и Яккапорсон-2, распо-
ложенных к северо-западу от дельты Амуда-
рьи и датируемых IX-VIII вв. до н. э.

Еще одним регионом, где зародилось 
раннее земледелие в Узбекистане, являет-
ся Ферганская долина. Рассматривая вопрос 
о времени возникновения искусственного 
орошаемого земледелия в Ферганской доли-
не В.В. Бартольд писал, что письменных 
источников несуществует (Бартольд, 1965, с. 
103). В 1933–1934 гг. Б. A. Латынин проводит 
археологические исследования на террито-
рии Ферганской долины, в результатом чего 
становится публикация научных трудов по 
древнему орошению Восточной Ферганы. 
Следует отметить , что в научных работах Б. 
A. Латынина, посвященных вопросам исто-
рии ирригации и хронологии земледельческой 
культуры Древней Ферганы, дается описание 
первобытного земледелия, возникшего из 
илистых отложений, образованных паводко-
выми водами в предгорьях горных ручьев, и 
кайры на их окраинах, возникновения мелких 
ирригационных сетей с медленным разли-
вом паводков в окружающие земли и пере-
ход к искусственному орошению, наконец, 
возникновения многоотраслевых ороситель-
ных сетей, снабженных средствами головных 
плотин. Б. A. Латынин трактует вопросы стро-
ительства веерных оросительных систем и 
магистральных каналов в связи с социальным 
и экономическим развитием древней Ферганы 
(Латынин, 1935, с. 697–708; Латынин, 1956, 
с. 15–26; Латынин, 1957, с. 12–15; Латынин, 

1959, с. 19–27; Латынин, 1961, с. 111–119.). 
Таким образом, Б. A. Латынин исследовал 
вопросы происхождения земледелия и ирри-
гации в Ферганской долине, внеся в науку о 
древних ирригациях некоторое уточнение. 

Большое значение при изучении рассма-
триваемого нами вопроса также имеют труды 
авторов А.Н. Бернштама, В.И. Спришевского, 
Ю.A. Заднепровских (Бернштам, 1951, с. 4–16; 
Спришевский, 1963, с. 18–44; Заднепровский, 
1962, с. 173–178.). Так, на пример, Ю.А. Задне-
провский и В.И. Спришевский, согласно науч-
ным выводам, считают, что первоначальное 
орошение в районе долины осуществлялось 
земледельческо-портово-зольным способом 
(Спришевский, 1963, с. 40–48; Заднепров-
ский, 1962, с. 75–76.) Согласно этому мето-
ду, раннее земледелие велось на портовых 
землях, то есть на землях, где речные и ручье-
вые воды стекали (переливались) на равни-
ну или низину и образовывали естественные 
пруды (Спришевский, 1963, с. 40–48; Задне-
провский, 1962, с. 75–76). Однако, опровергая 
изложенное выше мнение, ученый-археолог 
А. Анарбоев в своих исследованиях отмеча-
ет, что ручьи образуют своеобразные оази-
сы или оазисы в своем бассейне, когда они 
текут между холмами, где вода ручья течет 
медленно и раскидисто, иногда разделяясь на 
несколько притоков. Это, по мнению А. Анар-
боева, позволяет земледельцам легко удер-
живать воду. Исследователь также отмечает, 
что такие холмистые оазисы могут избежать 
естественных наводнений, которые случают-
ся в весенние месяцы, и более подвержены 
наводнениям в нижней части дельты ручьев 
(Анарбаев, 2006, с. 9–15). 

Аналогичные исследования проводи-
лись и в Сурхандарьинской долине, на юге 
Узбекистана, где зародилось раннее ирри-
гационное земледелие (Shopulatov, 2021). К 
сожалению, эти исследования мы не можем 
считать масштабными. В результате исследо-
ваний, проведенных A.A. Аскаровым и T.Ш. 
Шириновым на памятнике Джаркатану, было 
доказано, что здесь развита оседлая земле-
дельческая культура. При этом, в земледелии 
населения исследованного памятника была 
открыта искусственная ирригационная систе-
ма. Авторы археологических исследований 
A.A. Аскаров и T.Ш. Ширинов считают, что 
вода из Бустансая перекачивалась на новые 
земли по магистральным каналам, а также 
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при обработке земли использовались плуги 
и сила животных (Аскаров, Ширинов, 1993, 
с. 77.). Из этого можно сделать вывод, что 
земледелие на основе искусственного ороше-
ния сформировалось в южных районах Узбе-
кистана еще в бронзовом веке. В.M. Массон 
отмечает, что именно система многократного 
орошения сельскохозяйственных культур, а 
не какой-либо другой тип земледелия, увели-
чивала урожайность, что приводило к более 
высокой производительности труда (Массон, 
1970, с. 52; Қудратов, 1999, с. 11). 

Мы можем отметить, что исследования, 
проведенные с 60-х годов 20-го века в Сурхан-
дарьинской области, позволили археологам 
рассмотреть зонирование памятников, извест-
ных в Северной Бактрии, в зависимости от 
источников орошения. В частности, архео-
лог Э.В.Ртвеладзе, исследуя расположенные 
на территории Сурхандарьинской области 
памятники эпохи Ахеменидов, выделяет 5 
земледельческих областей: Уланбулоксай, 
Шерабад, Ургулсай, Халаджар и Сангардак-
Тупаланг (Ртвеладзе, 1975, с. 263–266).

Рассматривая вопросы освоения и зони-
рования древних земледельческих оазисов 
Сурхандарьинского оазиса исследователь 
А.A. Аскаров в своих работах приводит следу-
ющие три оазиса, освоенные в эпоху позд-
ней бронзы: 1. Шерабад (Шерабад и Уланбу-
лаксай); 2. Бандихон; 3. Шурчи (Миршоди) 
(Аскаров, 1976, с. 7). 

A.С. Сагдуллаев указывает на то, что оази-
сами, освоенными в эпоху поздней бронзы 
и раннего железа на территории Сурханда-
рьинской области, являются: Музрабад (Улан-
булоксай); Шерабад; Бандихон (Ургулсай); 
Миршоди (Халаджар) (Сагдуллаев, 1976, 
стр. 31–34; Сагдуллаев, 1978, с. 34). Одна-
ко, в своих дальнейших исследованиях А.С. 
Сагдуллаев размещает памятники позднего 
бронзового и раннего железного веков Север-
ной Бактрии в следующие 5 районов-оазисов: 
Уланбулаксай; Шерабад; Бандихон; Миршоди 
и Вахшувор (Сангардак-Тупаланг) (Сагдулла-
ев, 1978; Сагдуллаев, 1987, с. 12). 

В исследованиях А.С. Сагдуллаева особое 
внимание уделяется характеристике таких 
орошаемых оазисов, как Бандихон и Миршо-
ди, с расположенным здесь археологическим 
объектом Кызыл-I (Сагдуллаев, 1984, с. 50). 
Говоря о канале Бандихон, протяженность 
которого составляет 8-9 километров, автор 

отмечает, что памятник Бандихон-I, площадь 
которого составляет 1,6 гектара, находится 
на берегу этого канала и что он обеспечивает 
водой 150 гектаров (Ртвеладзе, 1976, с. 95–96; 
Сагдуллаев А.С., 1978; Сагдуллаев, 1984 с. 51).

В исследованиях Ш.B. Шайдуллаева 
памятники раннего железного века, располо-
женные в Сурхандарьинском районе, делятся 
на 3 земледельческих оазиса. При этом, автор 
исследований разделяет каждый из земледель-
ческих оазисов на один и несколько ирригаци-
онных районов (Шайдуллаев, 2000; 2008).

Сопоставив и обобщив исследования Ш.B. 
Шайдуллаева по зонированию памятников 
археологической культуры Кучук Северной 
Бактрии, O. Хамидов указывает в своем иссле-
довании, что земледельческий оазис Шерабад 
состоял не из двух (как считает Ш.B. Шайдул-
лаев), а из четырех ирригационных районов 
(Хамидов, 2020, с. 23).

После обретения независимости 1991 году 
в Сурхандарьинском оазисе были проведены 
международные археологические экспедиции 
(Республика Узбекистан, Франция, Германия, 
Чехия, Россия) с участием таких известных 
археологов как Д. Френез, М. Каттани, М. 
Този, Г. Ломбардо, С.Сальватори (Khurramov, 
2020, p. 19). 

Особое значение в изучении саппалинской 
археологической культуры имеют исследова-
ния ученых-археологов из чешского универси-
тета Корлова. В ходе исследований, проведен-
ных чешскими коллегами под руководством 
профессора Ш.Б Шайдуллаева и Л.Станчо, 
были зарегистрированы и нанесены на карту 
новые памятники в Шерабадском районе. В 
результате, в 2019 году была опубликована 
научная совместная работа “Шерабадский 
оазис” (Ladislav, Tuslova, 2019). Интересно 
отметить, что в данной работе, говоря о 
сапполинской археологической культуре, один 
из соавторов, Ладислав Станчо, соглашается 
с предположением исследователей А. A. 
Аскаровым и А. Абдуллаевымо о том, что 
упомянутый Бустонсай является одним из 
древних правых берегов нынешней реки 
Шерабад. В то же время исследователь 
Себастьян Страйд высказывает иное мнение 
о Бустансай. Бустансай, по мнению Себа-
стьяна Страйда, является отдельным прито-
ком, который на протяжении веков высыхал 
в результате изменения климата (Stride, 2004, 
p. 126–127.). В этом отношении Себастьян 
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Страйд в своих исследованиях также сравни-
вает Бустансай с Кармаки и Кызылджаром в 
Миршоди. Вышеупомянутые предположения 
указывают на оазис западного Шерабада как 
на свидетельство того, что объекты позднего 
бронзового века были снабжены естествен-
ным источником стока воды и не использо-
вали никаких искусственных ирригационных 
систем.

В начале XXI века совместной узбекско-
германской археологической экспедицией 
под руководством Кая Каниута и Алишера 
Шайдуллаева были проведены раскопки еще 
на одном памятнике сапполинской археоло-
гической культуры в предгорьях Кухитанга 
Шерабадского оазиса в Тиллабулаке, которые 
показали идентичность материальной культу-
ры данного памятника материальной культу-
ре других поселений бронзового века нарас-
сматриваемой территории (Kaniuth, 2012, p. 
117–128).

Современные археологические исследова-
ния саппалинской культуры проводимые таки-
ми учеными как: A. А Аскаров, T.Ш. Ширинов, 
Б.Д. Абдуллаев, У.В. Рахманов, В.И. Ионесов, 
Ш.B. Шайдуллаев, Х. Дуке, Н. A. Аванесова, 
А. Ш. Шайдуллаев, Г. Каттаева и др. (Aскаров, 
1973; 1976; 1977; Аскаров, Абдуллаев, 1983; 
Аскаров, Ширинов, 1993; Ширинов Т. Ш., 
1993; Дуке Х., 1970; Абдуллаев, 1980; Рахмо-
нов, 1987; Ионесов, 1990; Шайдуллаев, 2009; 

Kattayeva, 2022), подтверждают о зарождении 
земледелия в Сурханском оазисе на юге Узбе-
кистана в эпоху бронзы. К сожалению, прихо-
дится согласиться с тем, что анализу уделяется 
очень мало или совсем не уделяется внима-
ния, особенно в отношении изучения древней 
ирригационной системы, а также методов и 
методологии использования водных ресурсов. 

На основании вышеизложенного мы можем 
условно выделить следующие этапы в исто-
рии изучения ирригационной системы Сред-
ней Азии в эпоху бронзы:

1 этап – конец XIX-начала XX вв. – период 
сбора информации о древнейших ирригаци-
онных каналах на основе фиксации археоло-
гических памятников;

2 этап – 1920-1991 гг. – период крупно-
масштабных археологических исследований 
ирригационной системы за исключением  юга 
Узбекистана, где имела место так называемая  
гончарная культура эпохи бронзового  века.

3 этап – 1992-по настоящее время – это 
время, когда  археологические исследования 
продолжаются. Следует отметить, что данные 
исследования носят международный характер, 
а также исследования проводились в сотрудни-
честве с исследователями из Хириджа. Одна-
ко,  исследование не разработало методологию 
изучения истории ирригации на юге Узбеки-
стана, где Хам считается Богом Центральной 
Азии, где появилось первое земледелие.
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