
ТЕМА 1-2 ДРЕВНИЕ ЛЮДИ И 
СТАНОВЛЕНИЕ КОЧЕВОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

МОДУЛЬ 1 ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 



ПЛАН ЛЕКЦИИ:

� 1.  Введение
� 2. Доисторическая эволюция 

человека 
� 3. Предпосылки зарождения 

цивилизации кочевников в эпоху 
древней металлургии 

� 3. Генезис всаднической культуры



� Объект истории– избранный элемент 
реальности и деятельности людей. 

� Предмет истории - логическое описание 
объекта в прошлом. Соответственно, 
предметом истории Казахстана является 
процесс происхождения и развития 
человеческого общества на территории 
Казахстана. 



� Периодизация истории - условное деление 
какого-либо исторического процесса на 
хронологические периоды соответственно их 
отличительным особенностям, определяемым 
в зависимости от избранного критерия. 

� Критерии периодизации истории – система 
классификации исторических этапов. 

� Основные критерии периодизации истории: 
� 1. археологическая периодизация; 
� 2. марксистская периодизация истории



ЕСЛИ СЛЕДЫ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА НАЙДЕНЫ В СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ – В Т.Н. ОЛДУВАЙСКОМ УЩЕЛЬЕ ( ≈2,5 МЛН. Л. 
Т.Н.), ТО В КАЗАХСТАНЕ НАИБОЛЕЕ ДРЕВНЕЙШИМИ СТОЯНКАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ БОРЫКАЗГАН И ТАНИРКАЗГАН В РАЙОНЕ КАРАТАУ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА (800 ТЫС.ЛЕТ – 1 МЛН.). 



РАННИЙ ПАЛЕОЛИТ
 (2 МЛН. ЛЕТ – 140 ТЫС. ДО Н. Э.)
� Развитие человека:
� Австралопитек 

(проточеловек) Homo 
habilis (человек умелый) – 
Африка, Кения, между г. 
Килиманджаро и оз. 
Виктория

� Питекантроп 
(прямоходящий) Homo 
erectus – о. Ява

� Синантроп Homo erectus 
– Китай, грот в 
Чжоукоудяне близ Пекина 
в 1923 году.

� Этапы развития 
человеческого общества:

� Первобытное стадо – 
объединялись для 
совместной защиты и 
нападения, охоты и 
собирательства.

� Собирательство – одно из 
первых занятий древнего 
человека

� Орудия труда:
� - Рубило
� -Чопплинг 
� - Чоппер



� Техника изготовления орудий, 
производственная деятельность:

- Галечная культура (камень раскалывают 
речной галькой)

- Первое жилище – пещера
� Археологические памятники:
№ Основные районы Основные памятники

1 Южный Казахстан Бориказган, Танирказган, Шабакты, Казангап, 
Карасу

2 Центральный Казахстан Семизбугы, Кудайкол, Жаман-айбат, Космола

3 Восточный Казахстан Канай, Козыбай

4 Западный Казахстан Шабактысай, Сарытас



СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ 
(140-40 ТЫС. ДО Н. Э.)

• Развитие человека:
Неандерталец (палеоантроп) 

Homo sapiens – Германия, 
ущелье Неандерталь.

• Этапы развития 
человеческого общества:

Родовая община
• Орудия труда:
- Скрёбла
- Нуклеусы
(каменные ядрища)





• Техника изготовления орудий, 
производственная деятельность:

- Добывание огня трением
- Появление зачатков религиозных 

верований
• Археологические памятники:
№ Основные районы Основные памятники

1 Южный Казахстан Токалы, Кызылрысбек, ст. им. Ч. Уалиханова, 
Ушбулак

2 Центральный Казахстан Обалысай, Музбел, Батпак, Огизтау, Улкен Акмая

3 Восточный Казахстан Канай, Бодене, Кызылсу

4 Западный Казахстан Онижек, Аккыр, Кумакож



ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ  
(40-12 ТЫС. ДО Н. Э.)
• Развитие человека:
Кроманьонец Homo sapiens – Франция, пещера Кроманьон.
• Этапы развития человеческого общества:
- Матриархальная родовая община. Женщины готовят пищу, 

воспитывают детей, пашут и сеют, шьют, вяжут, занимаются 
гончарным делом.

- Формирование рас
• Орудия труда:

1. Проколки
2. Резцы
3.  Дротики
- Копьеметалки
- Гарпуны
• Техника изготовления орудий, производственная деятельность:
- Отжимная ретушь (обработка камня рядом мелких ударов для 

увеличения прочности)
- Зарождение искусства
- Построение жилищ (кости и шкуры животных)



� Археологические памятники:
№ Основные районы Основные памятники

1 Южный Казахстан Ачисайская ст., Усиктас, Соркуль

2 Центральный Казахстан Батпак 8, Карабас 3, Агренсор2

3 Восточный Казахстан Шульбинка, Свинчатка, Пещеры, 
Новоникольский, Канай

4 Западный Казахстан Аккыр, Шакпакта, Онижек



МЕЗОЛИТ 
(12-5 ТЫС. ЛЕТ ДО Н. Э.)

• Этапы развития человеческого 
общества:

- Родовая община
- Охота небольшими группами и по 

отдельности.    
- Орудия труда 

- Бумеранг - Стрелы - Лук - Ловушки и 
силки

- 
Рыболовны

е снасти
- Лодки



• Техника изготовления орудий, 
производственная деятельность:

- Шлифование, пиление, сверление камня
- Вкладышевые орудия
- Микролиты
- Приручение домашних животных
• Археологические памятники:

№ Основные районы Основные памятники

1 Северный Казахстан Мичурин, Боголюбово, Явленко, Тельман, 
Виноградовка, Дачная, Евгеньевка, Дузбай, Селетин, 
Ерейментау, Екибастуз

2 Центральный Казахстан Акимбек, Караганда



НЕОЛИТ 
(5-3 ТЫС. ДО Н. Э.)

• Этапы развития человеческого общества:
- Родовая община «Материнский род»

- Производственный тип хозяйства (Неолитическая 
революция)

• Орудия труда:
- Мотыги   - Зернотёрки  -Примитивный ткацкий станок

• Техника изготовления орудий, производственная 
деятельность:

- Орудия из яшмы и кварцитов
- Украшения из нефрита

- Керамика
• Археологические памятники:
Стоянки делятся на 4 группы:

1. Природниковые
2. Приозёрные
3. Приречные
4. Пещерные



Атбасарская 
культура (к.VII тыс. 

до н. э. – н. II тыс. до 
н.э.) – в Приишимье. 
• Основной район 

скопления стоянок 
– Атбасарский 
район 
Акмолинской 
области.

- Келтеминарская 
культура (к. IV тыс. 

до н. э. – н. II тыс. до 
н. э.) – в Западном 

Казахстане. 

• Основные 
памятники 
культуры – это 
стоянки 
Шатпаккол, 
Кульсары, 
Шандыауыл, 
Кайнар, 
Сарыкамыс, 
обнаруженные в 
1989-1990 гг. в 
Атырауской 
области.

- Маканжарская 
культура – в 

Степном Притолье. 
Основной район 

скопления 
памятников – 

Тургайская впадина. • Маканжарская 
керамика 
обнаруживает 
сходство с 
керамикой сурско-
днепробской 
культурой Украины 
и дарьесайского 
этапа неолита 
Среднеазиатского 
междуречья.



№ Основные районы Основные памятники

1 Южный Казахстан Саксаульская, Караунгур, Каракудык, Буркитты, Ушбулак, 
Жидели

2 Центральный 
Казахстан

Каратургай, Коскудык, Ыргыз, Батпак

3 Восточный 
Казахстан

Нарым, Кызылсу, Сатшыкыз

4 Северный Казахстан Ботай, Каратомар, Иман-Бурлык, Дамсы

5 Западный Казахстан Токсанбай, Сам, Коктубек, Жагалбулак, Темир, Шатпаккол, 
Кулсары, Шандыауыл, Сарыкамыс

6 Северо-западный 
Казахстан

Явленка, Карлуга, Боголюбово, Виноградовка, Тельман, 
маканжар, Туздыкол, Дузбай, Бестамак, Амангелды



ЭНЕОЛИТ 
(3-2 ТЫС. ДО Н. Э.)

� Особенности эпохи:
- Открытие меди

- Осёдлость
- Полуземляночные многоугольные или округлые помещения с 

коническим деревянным  шатровым перекрытием
- Коневодство, культ коня

- Погребение в пределах поселения, захоронения коллективные и 
одиночные

- Антропологический тип – Протоевропеоидный
� Орудия труда:

- Кремневая индустрия отщепления. 
- Наконечники копий, стрел, дротиков

- Крупные ножи
- Скобели
- Скрёбла

� Памятники:
Ботайская культура (Северный Казахстан) – Ботай, Красный Яр, 

Бестамак, Солёное озеро.



БРОНЗОВАЯ ЭПОХА
�

В II тыс. до н. э  в жизни племен 
Казахстана произошло важное 
событие – была изобретена 
технология получения бронзы – 
сплава меди и олова. Поэтому эта 
эпоха получило название бронзовый 
век.

� Эпоха бронзы делится на три 
периода:

� Ранняя бронза – ХVI – XVI вв. до н.э.
� Средняя бронза – XV – XIII вв.  до н. 

э.
� Поздняя бронза – XII – VII вв. до н. э.



ОСОБЕННОСТИ ЭПОХИ БРОНЗЫ:

� 1. Производственное освоение металла, в  том числе и золото.
� 2. Появление новых форм пастушеского хозяйства – отгон 

скота на  летние пастбища, стойловое содержание части 
животных, заготовки  кормов и постепенный 
переход  к кочевому скотоводству.

� 3. Развитие  мотыжного земледелия. Земледелие в горных 
районах Казахстана утвердилось еще в IV тыс. до н. э.

� 4. Зарождается  первое общественное разделение труда. 
Человек освоил земледелие и скотоводство одновременно .

� 5. Развитие скотоводства  и земледелия требовали больше 
мужского труда. Происходит крушение матриархального рода 
и на смену пришли патриархальные семейно – родовые 
отношения.



АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА

� Андроновская культура – одна из самых крупных 
культур эпохи бронзы в Европе и Азии. Ее 
памятники  распространены на обширной территорий 
от Енисея на востоке до Урала на западе, охватывая 
обширные пространства Южной Сибири, Казахстана, 
Урала, Среднюю Азию до Южного Таджикистана, 
Афганистана, Северного Пакистана.

� В 1914 году экспедиция Б.Г.Андрианова раскопала 
первый памятник андроновской культуры у села 
Андронова, под г.Ачинском в Южной Сибири, поэтому 
эта культура получила название Андроновской.

� В 1927 году экспедицией М.П.Грязнова были 
обнаружены первые захоронения Андроновской 
культуры в Западном Казахстане.



ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ АНДРОНОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ:
Центральный Казахстан – основной район расселения  племен в эпоху бронзы. 
Обнаружено свыше 30 поселений и 150 могильников.
В Северном Казахстане археологи открыли более 80 поселений и могильников 
– наиболее крупные поселения  -  Алексеевское,  Садчиковское вблизи р.Тобол, 
поселения Петровка и Боголюбово в Приишимье. Уже в этот период появились 
предшественники древних городов, один из них – Аркаим – на границе 
Кустанайской и Челябинской областей.
В  Восточном Казахстане – В долинах Иртыша, Бухтармы, Курчума, в горных 
районах Алтая, в степных районах Тарбагатая и Саура найдены десятки 
поселений  и могильников, наиболее крупные из них – Канай, Трудниково, 
Малокрасноярка.
В Западном Казахстане  открыты десятки памятников – поселения Тасты-Булак 
Ахмет-ауыл, Бесбай, Киргелди.
В Семиречье и Южном Казахстане обнаружены крупнейшие скопления 
рисунков  - Тамгалы, Каратау. В низовьях Сырдарьи, в Приаралье – мавзолеи 
Тегискен, Таутары.



�  Изменение климата, опустынивание казахстанских 
степей в середине 2-го тысячелетия до н.э. привело к 
тому, что заниматься земледелием стало невыгодно и 
сложно. Древние жители стали больше держать 
лошадей, овец и верблюдов. Скот быстро поедал траву, 
приходилось переходить на новые пастбища. 
Скотоводы содержали лошадей, верблюдов, овец, 
численность коров была небольшая. В пустынных 
районах Западного Казахстана большую роль играл 
верблюд. Здесь мало держали коров. На севере страны, 
где растительность была намного богаче, коров 
держали больше. Для юга страны характерно 
преобладание овец.

�       



�  Скотоводы соблюдали веками 
выработанную скотоводческую 
культуру, перекочевывая с летних 
пастбищ - жайляу, на зимовку - кыстау. 
Весенние пастбища — коктеу - 
располагались на сопках и 
возвышенностях. Осенью скотоводы 
уходили на осенние пастбища - кузеу.

�        Кочевание имело свои особенности 
в различных регионах. В Западном и 
Центральном Казахстане 
сформировалось чистое кочевание. В 
Восточном Казахстане, в Жетысу 
получило распространение 
полукочевое скотоводство. В Южном 
Казахстане развивалось оседлое 
земледельческое хозяйство.

�         Юрта состоит из двух основных 
компонентов: кошмы для покрытия и 
деревянного каркаса Деревянный 
каркас делится на три части: кереге - 
основа юрты, решетчатая стенка уыки - 
специальные жерди, навершие - 
шанырак.



САКИ � В I тысячелетии до н.э. Казахстан и Среднюю Азию 
населяли саки. Сведения о саках содержатся в 
наскальных надписях, составленных по приказам 
персидских царей Дария и Ксеркса, и 
сочинениях греко-римских авторов, среди которых 
можно выделить Геродота и Страбона.

�      Персы называли жителей степи саками, что 
означало «великие МУЖИ», а иногда «туры с резвыми 
конями». Древние греки называли саков азиатскими 
скифами. Греческий «отец 
истории» Геродот называл саков массагетами.

�      В Жетысу, в горах Тянь-Шаня, по среднему 
течению Сырдарьи жили саки-тиграхауда. они 
носили остроконечные шапки. В Приаралье и в 
низовьях Сырдарьи  обитали саки-парадарайа - 
заморские саки. Южнее них расселялись саки-
хаумаварга, они готовили напиток хаома. Греки 
называют их массагетами, даями.

�       Даи, аргиппеи, исседоны кочевали в Северном 
Приаралье, Северном и Центральном Казахстане.



САКИ
�        В 530 году до н.э. на земли саков вторглись 

персидские войска во главе с 
царем Киром. Царица Томирис (570-520 гг. до 
н.э.) разгромила персов, а голову Кира бросила 
в бурдюк с кровью. Об этом писал римский 
историк Помпеи Трог.

�       В 519 году до н.э. поход против саков 
возглавил персидский 
царь Дарий. Вождь Скунха потерпел 
поражение. Древнегреческий 
историк Полиэн описал подвиг 
пастуха Ширака, он завёл персов в безводную 
пустыню.

� Саки должны были поставлять в персидские 
войска своих воинов. Саки в составе персидских 
войск участвовали в войнах с Грецией, Египтом. 
Сакская конница прикрывала отход персидских 
войск в Марафонской битве с греками в 490 
году до н.э.



�     В 330-327 году до н.э. Александр 
Македонский вторгся в Среднюю Азию 
и приблизился к Сырдарье. Борьбу 
против завоевателей 
возглавил Спитамен. Сакские 
племена преградили греко-
македонским войскам путь на Восток.

Археологи исследовали города Чирик-
Рабат (IV-II вв. до н.э.), находящийся в 
300 км. от Кызылорды и Бабиш-
Молда. В центре города находилась 
крепость - цитадель со стенами, 
вышками, рвом.

�    Среди сакских памятников наиболее 
известны Иссыкские курганы в 50 км к 
востоку от Алматы. Здесь 
более 40 курганов. Самый знаменитый из 
них - Иссыкский курган. Его обнаружил 
археолог К. Акишев. В нем похоронен 
царевич 17-18 лет. 4000 золотых бляшек 
в виде фигурок зверей покрывают одежду и 
высокий конусообразный головной убор. 
Серебряная чаша с надписью доказывает, 
что сакам была известна письменность. 
Это захоронение получило 
название «Золотой человек» и является 
уникальным памятником культуры саков



УСУНИ И КАНГЮЙ
� Усуни - одно из крупных раннеклассовых объединений на территории 

Центральной Азии. Усуни располагались в Семиречье, центр их владений 
находился в Илийской долине, ставка усуней - Город Красной долины - 
размещалась в районе ―Иссык Куляǁ. Первые известия об усунях появляются в 
конце II в. до н.э. в китайских источниках. Следы усуней восходят до середины 10 в. 
н.э. У усуней скотоводство сочеталось с земледелием. Но полукочевое 
скотоводческое хозяйство являлось основной формой хозяйства усуней. 

� Кангюй. Их территория: Южный Казахстан, включая ташкентский оазис, район 
Сырдарьи и юго-западную часть Семиречья. Основные занятия: богарно-лиманное 
земледелие в сочетании с оседлым скотоводством. Усиление Кангюй относится ко 
II в. до н.э. 

� Ведет военные действия с усунями (сер. I в. до н.э.) и китайцами (I в. н.э.). Племена 
кангюев вели обмен со среднеазиатскими государствами, Закавказьем, Римом и 
Китаем


