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ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОСЕДЛЫХ И КОЧЕВЫХ ОБЩЕСТВ

Абдыкаримова Ш.Т.

Исследования торговых путей прошлого на Великом Шелковом пути
требуют широкого использования самых различных источников как пись-
менных (путевых заметок, маршрутов, карт), так и памятников материальной
культуры. К последним относятся следы караванных троп, укрепления, кара-
ван- сараи и поселения. Многие из них находятся в пустынях, на землях
древнего орошения со следами оросительных систем.

Памятников материальной культуры и следов прошлой хозяйственной
деятельности на территории Казахстана приобрело особенно большое значе-
ние  на современном этапе архитектуры, когда исследователи перешли от
изучения местных археологических памятников и локальных проблем к ши-
рокомасштабным комплексным к историко- архитектурным  проблемам, к
которым следует отнести и собственно историко- географические исследова-
ния территории в зоне Шелкового пути.

Территории  Казахстанского историко- культурного региона в масшта-
бе 1:500 тыс. открывает широкие возможности обобщения разрозненных ар-
хеологических  и историко - архитектурных  исследований для решения про-
блем хозяйственного освоения  территории и воздействия на трансформацию
ландшафтов, их антропогенное преобразование в разные периоды функцио-
нирования Шелкового пути.
Постановка проблемы взаимодействия обществ оседлых и кочевых культур
в связи с проблемами Шелкового пути представляется продуктивной и пер-
спективной уже в силу того, что именно в объективно создавшейся в резуль-
тате функционирования последнего зоне.

Во - первых, в значительной степени определяло особенности развития
обменных отношений Шелкового пути. Исследования и обсуждение  данной
проблемы предполагает  учет и выявление таких моментов, как:
- основание; субъекты взаимодействия; структура взаимодействия субъектов;
условия; тенденции взаимодействия.

Особое значение  при этом принимают дифференцирующие особенно-
сти организации и функционирования контактирующих обществ.

Главными были различия, связанные с полифункциональностью и осо-
бенностями функций, свойственных только городам (центры ремесла и тор-
говли, административные центры иерархизированных систем поселений и
т.п.), тенденциями их развития, а также с общей социально - экономической



характеристикой контактирующих во взаимодействии обществ - городского
оседлого населения и кочевников. Позиции в этом взаимодействии  изменя-
лись, и прежде всего в освоении кочевниками городской культуры и эконо-
мических сфер оседлой городской жизни.


