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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ КАМНЯ.

Эпоха древнего каменного 
века - начальное время 
становления человека и его 
хозяйства. Общественная 
организация людей в эпоху 
палеолита прошла сложный и 
длительный путь развития. 
Начальным этапом было 
первобытное стадо. В это время 
постепенно вызревают 
предпосылки нового социального 
организма - первобытной общины. 
Только в позднем палеолите 
сложились зрелые формы 
первобытной общины, этот 
качественный скачок, как полагают 
многие исследователи, совпал с 
трансформацией неандертальца в 
человека современного физического 
типа.



•  Эпоха камня – самый длительный 
период в истории человечества. 
Каменный век делится на древний –
палеолит, среднекаменный – мезолит, 
новокаменный - неолит. В свою очередь 
палеолит делится на нижний, средний и 
поздний. Последний этап каменного, 
когда уже появляются первые орудия 
труда из металла, 
называется энеолитом- 
меднокаменным веком.

ПЕРИОДЫ КАМЕННОГО ВЕКА



• Древний палеолит -первая из двух основных эпох каменного 
века.Палеолит – эпоха становления человека, его мышления, 
производственной деятельности и культуры. Он охватил время 
приблизительно от 2 млн. до 12 тыс. лет назад. 
Следы человека на территории Казахстана относятся к 
древнему палеолиту  о чем свидетельствуют орудия труда шель-
ашельского времени – кремневые отщепы, рубящие орудия, 
рубила, чоппер, нуклеусы, обнаруженные в ракопках в 
урочищах Шабакты, Танирказган, Борыказган, Акколь, 
Казангап . Памятники древнего палеолита имеются и в других 
частях Казахстана. В Центральном Казахстане это стоянка 
Кудайколь, расположенная на окраине Сары-Арки, стоянки 
Жаман-Айбат под Жезказганом. В Восточном Казахстане это 
стоянка на берегу Колгутты, недалеко от села Каратогай 
Курчумского района.

• Древние люди жили стадами. Сообща легче было охотиться, 
легче противостоять опасности и силам природы. Основным 
занятием их было собирательство, занимались охотой, они 
были знакомы с огнем. Древние люди селились под 
каменными навесами, в гротах, пещерах. Древнейшие люди на 
территории Казахстана эпохи раннего палеолита были 
современниками питекантропов и синантропов.

ДРЕВНИЙ ПАЛЕОЛИТ



 Средний палеолит(140-40 тыс. лет до н.э) был 
более высоким этапом развития человека и его 
культуры. В среднем палеолите древним 
человеком на территории Казахстана было 
освоено большинство территорий от хребта 
Каратау до верховьев реки Ишим и от среднего 
течения реки Сарысу на Запае до верховьев 
Иртыша .Появились новые формы каменных 
орудий – остроконечник и скребло. 
Остроконечник выполнял функции ножа и 
наконечника древнего копья; скребло 
употреблялось для выделки шкур добытых 
животных, обработки дерева. 

Стоянки среднего палеолита найдены в Южном 
Казахстане Кызылжибек, Арыстанды, в 
Центаральном Казахстане Обылысай, Кзыл-
Жар, Канай и др. 
В среднем палеолите люди жили большими 
общинами. Появляется начальная форма 
матриархальной родовой общины. Основные 
занятия людей этой эпохи были охота и 
собирательство. Применение загонной охоты на 
крупных животных – мамонтов, бизонов, 
козлов, пещерных медведей требовало участия в 
ней большего количества охотников. 
Крупнейшим достижением мустьерского 
человека было открытие способа добывания 
огня трением. Люди в среднем палеолите наряду 
с пещерами, уже строили себе жилища из костей 
крупных животных. 
Древние люди эпохи среднего палеолита были 
современниками неандертальцев.

СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ(МУСТЬЕ)



ПОЗДНИЙ (ВЕРХНИЙ) ПАЛЕОЛИТ (40-12 ТЫС. ЛЕТ ДО Н.Э.)

• Во время позднего палеолита человек расселялся по всем 
климатическим зонам Земли. Там происходило формирование 
рас и расовых групп. Общественные отношения 
ознаменовались образованием родовой общины. Родовая 
община была матрилинейной (матриархат). Женщина 
занимала главенствующее положение в общине, что 
определялось спецификой домашнего хозяйства, ролью 
женщины как продолжательницы рода. Это было время 
формирования человека современного физического типа 
Номо Sapiens.

• С появлением разумного человека чисто животные инстинкты 
и принципы вытесняются новыми. «Первобытное 
человеческое стадо» начинает превращаться в человеческое 
общество – родовую общину. Важнейшая отличительная черта 
родовой общины от первобытного человеческого стада, это 
экзогамия, т.е. запрет на брачные отношения внутри общины. 
Таким образом, мы видим появление новых 
«небиологических» регуляторов отношении между людьми.



 В мезолите природная среда приняла 
современный облик, произошло 
завершение ледникового периода.
Первобытный человек населял уже 
многие районы Казахстана. Древние 
люди Казахстана в основном 
расселялись в сверенном и центральном 
Казахстане – в долинах рек Иртыш, 
Ишима, Тобола, Тургая и Урала.
В период мезолита появилось оружие 
дальнего действия – лук и стрелы. 
Объектом охоты стали лошади, зайцы, 
сурки, туры и т.п. В этот период 
вымерли мамонты и шерстистые 
носороги. В мезолите, вероятно, была 
приручена собака, кости которой 
найдены на многочисленных 
мезолитических стоянках человека в 
Европе и Азии.

МЕЗОЛИТ-12-5ТЫС.ЛЕТ 
ДО Н.Э



НЕОЛИТ - 5-3 ТЫС. ЛЕТ 
ДО Н.Э.

Переход от присевающего хозяйства 
(собирательство и охота) к 
производящему (земледелие и 
скотоводство). Возникновение 
гончарного производства давало 
возможность улучшить способ хранения 
и приготовления пищи. В период 
неолита господствующим становился 
коллективный труд и общая 
собственность на средства производства 
и продукты труда. Несколько 
материнско-родовых общин, связанных 
кровнородственными (по линии матери) 
узами и единой формой хозяйства, 
объединялись в племена, 
формировались племенные объединения 
(союзы). Неолитические стоянки 
подразделялись по месту расположения 
на родниковые, речные, озерные и 
пещерные. Стоянки найдены в 
Прикарпатском районе (пещера Кунгур), 
в Центральном и Западном Казахстане 
(стоянки в бассейне р.Каратургай, у с.
Долинское, на берегу оз. Сары-Айдын), 
на Севере Казахстана в Павлодарском 
Прииртышье (стоянки у с. Пеньки, 
погребение у с.Железника и др).



ЭНЕОЛИТ - 3-2 ТЫС. ЛЕТ 
ДО Н.Э.

Основные занятия населения - 
мотыжное земледелие, скотоводство, 
охота, развивались домашние 
промыслы. Орудия труда: кремневая 
индустрия отщеповая. Ведущие типы – 
наконечники копий, дротиков, стрел, 
крупные ножи, скобели, скрепки и т.д. В 
домостроительстве преобладали 
капитальные полуземляночные 
многоугольные или округлые 
помещения с коническим деревянным 
шатровым перекрытием.
Общественная организация - родовой 
строй. 
На территории Казахстана в Северном 
Казахстане в энеолите появляются 
памятники Ботайской культуры -Ботай, 
Красный Яр, Бестамак, Соленое озеро, 
Иман-Бурлук и Саксаульская и др. 
Первые памятники Ботайской культуры 
были обнаружены археологической 
экспедицией В.В.Зайберта



ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО.
• Подлинного расцвета доисторическое искусство 

достигает с появлением современного человека. 
Круг произведений был широк: гравюры 
животных и людей, глиняные и костяные 
скульптуры и рельефы, рисунки охрой и 
древесным углем.

• Усложнился и похоронный обряд людей 
верхнего палеолита. Мертвых часто посыпали 
красной охрой, символизирующей кровь и 
жизнь, отдельные погребения сопровождались 
богатыми украшениями в виде бус. В могилу 
помещались орудия труда, оружие, ритуальная 
еда.

•  В языке человека начинают появляться 
абстрактные, обощенные понятия, что было 
очень важно для накопления и обмена 
информаций. Постепенно накапливались 
знания по географии, зоологии, медицине. 
Получают рапространение ранние формы 
религии – магия, анимизм, тотемизм, 
фетишизм.

• Земледелие стимулировало рост знаний по 
агротехнике и ботанике, скотоводство – по 
селекции и зоологии. Получает 
распространение пиктография – рисуночное 
письмо.

• В изобразительном искусстве продолжается 
переход к условности и символизации 
изображения, что ведет к появлению орнамента.



ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ
• В бронзовом веке (нач. ІІ тыс. до н.э.) 

возникает и развивается металлургия меди и 
бронзы, т.е. была изобретена технология 
получения бронзы – сплава меди и олова. 
Поэтому эта эпоха получила название 
– бронзовый век.

• Эпоха бронзы делится на три периода: 
1) Ранняя бронза – ХVІІІ – ХVІ вв. до н.э. 
2) Средняя бронза – ХV – ХІІІ вв. до н.э. 
3) Поздняя бронза – ХІІ – VІІІ вв. до н.э.



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭПОХИ 
БРОНЗЫ

•  В начале 2-го тыс. до н.э. у степных племен Казахстана формируется 
комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство. Эпоха бронзы 
является временем развития скотоводчества как формы хозяйства, 
развивается и мотыжное земледелие, применяются новые орудия труда в 
земледелии. В середине 2-го тыс. до н.э. племена, населявшие современный 
Казахстан, овладели производством бронзовых изделий. Развивалось горное 
дело. Древние мастера эпохи бронзы хорошо владели техникой литья, 
чеканки, тиснения, шлифования, пиления и полировки. Для растирания 
зерна продолжали применяться каменные орудия. Быстрое развитие 
скотоводства и металлургии требовало главным образом мужского труда, 
что привело к усилению роли мужчины в обществе, к смене материнского 
рода отцовским. Складывается патриархально-родовой строй. Происходило 
накопление продуктов труда, развивался обмен, что влекло за собой 
зарождение имущественного неравенства, обособление отдельных 
патриархальных семей, семейной собственности, вело к разложению 
первобытнообщинного строя. 
В религиозных верованиях существовал культ огня, культ предков, 
зарождались космогонические культы.



ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ 
БРОНЗЫ

Обнаружено более 100 
поселений и 150 
могильноков эпохи бронзы. 
Одно из них г. Аркаим (на 
границе Кустанайской и 
Челябинской областей), в 
Семиречье и Южном 
Казахстане обнаружены 
крупнейшие скопления 
рисунков – Тамгалы, 
Каратау. В Западном 
Казахстане открыты десятки 
памятников – поселения 
Тасты-бутак, Ахмет-ауыл, 
Бесбай, Киргелды, 
Уралысай и т.д.  В Северном 
Казахстане известны 
памятники ранней бронзы в 
районе Петропавловска.



ГЛОССАРИЙ
• Рубило- ручной топор первобытного человека.
• Нуклеусы-кусок камня ,от которого откалывались отщепы или пластины для 

изготовления каменных орудий.
• Матриархат-форма общества, в котором лидирующая роль 

принадлежит женщинам.
• Экзогамия-обычай, основанный на запрете брачных отношений между 

членами родственного коллектива в эпоху первобытнообщинного строя.
• Ледниковый период-этап геологической истории Земли, в течение которого 

многократно чередовались отрезки времени с очень холодным климатом.
• Анимизм-вера в духов
• Тотемизм -вера в сверхъестественное родство людей с различными 

предметами, явлениями и существами (тотемами).
• Пиктография-рисуночное письмо.
• Чеканка-технологический процесс изготовления рисунка, надписи, 

изображения, заключающийся в выбивании на пластине 
определённого рельефа.

• Фетишизм-поклонение неодушевленным предметам, которым 
приписываются особенные свойства (способность исцелять, предохранять от 
врагов, помогать на охоте и т.п.).
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