
КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ УРАЛА И 
СИБИРИ



ИСТОРИЯ ЮЖНОГО УРАЛА –

� это история всех народов, заселявших его 
территорию с глубокой древности. Его территория с 
незапамятных времён являлась ареной 
взаимодействия двух ветвей цивилизаций - оседлых 
земледельцев и кочевых скотоводов. Следствием их 
взаимодействия на протяжении тысячелетий явился 
неоднородный этнографический и 
антропологический состав местного населения. 



АНДРОНОВЦЫ

Первые письменные сведения о народах 
Южного Урала относятся еще к 
античному времени. О племенах 
Бронзового века рассказывают историки 
Н.А. Мажитов и А.И. Александров.
Самую большую группу составляли 
племена, вошедшие в историю под 
названием «андроновцы». Названы они 
так по месту первой находки остатков их 
жизни в Красноярском крае еще 
в XIXвеке.



АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА
� распространена в Западной Сибири и Казахстане в бронзовом 

веке. Погребения совершались в ямах  под курганами.Костяки 
лежат скорченно на боку, известны случаи кремации. В 
керамике выделяются баночные сосуды и горшки, часто с 
богатым геометрическим орнаментом. Инвентарь включает 
бронзовое оружие, украшения, кремневые наконечники стрел. 



� Развитие раннежелезного века на Южном Урале охватывает 
время с VI в. до н. э. по V в. н. э. Представление о нем дают 
савроматские, сарматские и аланские курганы и городища. 
Савроматы и сарматы жили на территории Южного Урала в то 
время, когда господствовали скифы в Причерноморье.



САРМАТСКАЯ КУЛЬТУРА. ВООРУЖЕНИЕ, 
КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, СОСУДЫ:

1-3 — железные мечи; 
4 — бронзовый наконечник стрелы с втульчатым 
креплением;
 5 — железный наконечник стрелы с черешковым 
креплением;
 6 — костяной наконечник стрелы с черешковым 
креплением;
 7 — костяная концевая накладка на лук; 
8, 9 — керамические сосуды; 
10, 11 — бронзовые котлы;
 12 — изображение конного боя на серебряном 
кубке;
 13 — железные удила с кольцами и зажимами для 
крепления оголовных ремней; 14, 16 — серебряные 
конские украшения (фалары) с зооморфными 
изображениями; 
15 — реконструкция снаряжения коня; 
17 — золотая обкладка рукояти железного кинжала 
с зооморфными изображениями (инкрустация 
бирюзой и сердоликом).



САРМАТСКАЯ КУЛЬТУРА —

� это культура периода разложения первобытно-
общинного строя и формирования классового 
общества, развитого кочевого скотоводства, 
земледелия и ремесла. Все находки говорят о том, 
что у сарматов существовала металлообработка, 
керамическое, ткацкое и другие производства.



ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
� Поздний железный век Урала по времени совпадает с ранним 

средневековьем Европы. В эпоху железного века на обширных 
степных просторах Южного Урала древнее оседлое 
скотоводческо-земледельческое население начинает переходить 
к кочевому скотоводству, и на протяжении более чем двух 
тысяч лет эта территория становится местом кочевий 
различных племен. Это было время «великого переселения 
народов». С передвижением кочевников, связано формирование 
башкирского народа и распространение тюркского языка на 
территории области.



БАШКИРЫ

� Среди современных народов, 
живущих на Южном Урале, 
первыми обитателями края 
оказались башкиры. Первые 
исторические сведения о 
башкирах относятся к X веку.



Башкиры в прошлом



� Башкиры издревле обитали на землях 
современной Башкирии, занимая 
территорию по обеим сторонам 
Уральского хребта, между реками Волгой, 
Камой и верхним течением реки Урала. 
Они были кочевниками-скотоводами; 
занимались также звероловством, 
рыболовством, бортничеством. В западной 
части Башкирии развивалось земледелие, 
уничтоженное татаро-монгольскими 
завоевателями и восстановленное с 
появлением в Башкирии русского 
населения.



Группа женщин в праздничных одеждах в кибитке. Башкиры. Начало 
XX в.



РЕМЕСЛО

Ремесло у башкир было развито 
слабо. Но все же, как свидетельствуют 
письменные источники, уже в X в. 
башкиры умели кустарным способом 
добывать железную и медную руды и 
производить их обработку. Они 
занимались выделкой кожи, 
изготовляли из железа пики, 
наконечники стрел, из меди 
украшения конской сбруи.



БАШКИРЫ

� Этнографам удалось восстановить родоплеменной состав башкир в 
ХVII-ХIХ вв. Они выделили самые древние башкирские этнические 
образования, состоявшие из ряда самостоятельных племенных групп - 
это бурзяне, усергане, тангауры, тамьяне и др. 

� Раньше башкиры обитали в степях и вели кочевой образ жизни. 
Впоследствии, теснимые с юга другими кочевниками, прежде всего 
киргизами, они оставили степи и переселились в горные и лесистые 
местности Южного Урала. В конце XIX века башкиры проживали, 
помимо Башкирии, на значительной территории Челябинского, 
Троицкого, Верхнеуральского, Орского и Оренбургского уездов. 

� За многие столетия фиксированной истории башкирский народ создал 
уникальную, неповторимую и богатую культуру, включающую в себя 
все виды человеческого творчества: изобразительное искусство, 
зодчество, язык, музыку, танец, фольклор, украшения, самобытную 
одежду и т. д.



Жилище башкир



ТАТАРЫ
 
Этнически близкими к башкирам 
стоят татары, а их длительная жизнь 
по соседству привела к 
существенному стиранию многих 
национальных различий. Интересно 
отметить, что значительная часть 
башкирского населения Урала 
говорит по-татарски и считает 
татарский язык своим родным 
языком. 



ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

� Татары стали появляться в крае с основанием в 1743 
году города Оренбурга и строительства укрепленных 
поселений по рекам Яику, Самаре и Сакмаре. Это 
открыло широкие перспективы для энергичного 
заселения и освоения малолюдных и необжитых 
земель. Основная масса людей прибывала сюда из 
Среднего Поволжья. Переселенцы отличались 
сложным этническим составом населения, 
значительная доля которых приходилась на татар - 
выходцев преимущественно из Казанского ханства.



Татары в прошлом



ТАТАРЫ

� После падения в XVI веке Казанского ханства 
значительная часть татарского населения вначале 
осваивалась в Южном Приуралье, на территории 
современного Башкортостана, а затем они 
расселились по всему Уралу. В городах они 
занимались преимущественно мелочной торговлей, а 
в селах - земледелием и скотоводством. Татары, как 
свидетельствует И. С. Хохлов, - народ трезвый, 
трудолюбивый, способный на тяжелые работы. Они 
занимались земледелием, извозом, скотоводством, но 
любимым их ремеслом являлась все-таки торговля.



КАЗАХИ



�  
� Долгое время очагом вольности были и казахские 
степи. Этническое ядро народа с самоназванием 
«казак», т. е. «вольный человек», «кочевник»1, 
возникло в южной части современного Казахстана, в 
долинах рек Чу и Талас, при озере Балхаш, вовлекая 
в свое образование всех потомков кыпчаков вплоть 
до Иртыша и Яика (Урала). Так в середине XVI — 
начале XVII в.2 возникла кочевая казахская 
народность, состоявшая из трех групп, 
соответствующих трем историко-хозяйственным 
зонам Казахстана: Южному — Семиречью, 
Центральному и Западному.



Казахи в прошлом



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
� История Урала уходит корнями в седую древность. Еще 

историки античности писали о Рифейских (Уральских) горах, 
по которым пролегала граница двух миров: цивилизованного 
европейского и далекого, таинственного азиатского. Здесь, на 
границе двух континентов, скрестились судьбы разных 
мировых цивилизаций, которые оставили неизгладимый след в 
истории и культуре нашего края.
Главная цель моей работы рассказать на сколько разнообразны 
народы, населяющие нашу область и их культура.


