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⚫ Первые достоверные следы человека на территории 
К-на относятся к палеолиту – древнекаменному веку 
(800–100 тыс. лет до н.э.). Самые древние орудия 
труда здесь были найдены Центральном Тянь-Шане 
(на реке Он-Арча), на Иссык-Куле (близ города 
Балыкчи) и Ферганской долине (Ляляйский район). 
Они были грубыми и представляли собой 
заостренные гальки. В эпоху мустье (100–40 тыс. лет 
назад) в Средней Азии, как и в других местах 
Старого Света, жили неандертальцы.



⚫ Известно несколько местонахождений орудий труда 
мустьерского времени, стоянка Тосор на Иссык-Куле, 
Георгиевский бугор в Чуйской долине и древние 
«каменоломни» в Ошской области. В долине Капчагай 
(Алайский хребет), 50–40 тыс. лет назад первобытные 
люди добывали материал для про-ва орудий труда. 
Орудия труда из капчагайского кремня 
распространялись по всей Ферганской долине. К этому 
времени относится знаменитое погребение 
неандертальского мальчика в гроте Темик-Таш, открытое 
в 1938 году А.П. Окладниковым. Около костяка были 
рога горного козла, воткнутые «вилками» в землю 
вертикально и образующие круг. В других местах 
захороненных людей покрывали ветками хвои и 
цветами. Забота об умерших свидетельствует, о вере 
древних людей в загробную жизнь.



⚫ Поздний палеолит (40–10 тыс. лет до н.э.) 
появляется хомосапиенс (господин природы) 
Стоянки охотников мезолита – среднекаменного 
века (X–VI тысячелетии до н.э.) в К-не исследованы в 
долине р. Сох, близ города Таш-Кумыр, в 
высокогорных районах Ак-Сая, окрестностях озера 
Чатыр-Куль и в долине реки Арпа. В Иссык-Кульской 
области в высокогорной Сары-Джаской долине в 
пещере Ак-Чункур обнаружены на стенах и своде 
потолка рисунки животных и человека: небольшие 
сюжеты сценки охоты и танцев выполненные 6–7 
тыс. лет назад.



⚫ Люди занимались скотоводством, охотой и 
собирательством. Люди новокаменного периода – 
неолита (5–3 тыс. лет до н.э.), сделали величайшие 
открытие. Он приручил одну из самых грозных стихий – 
огонь, обрабатывал кремень для изготовления орудий 
труда, научился обрабатывать землю и приручил 
животных, заложил фундамент для развития 
религиозных систем. Люди неолита, заселявшие 
территорию Тянь-Шаня и Алая, занимались главным 
образом скотоводством. Еще не найдено их больших 
стоянок. Только отдельные орудия и осколки посуды 
были обнаружены на территории современного города 
Бишкека (на р. Аламедин), г. Токмак. 

 



⚫ Археологическими раскопками установлено, что на 
территории Кыргызстана ещё в каменном веке жили 
древние люди. Следы жизнедеятельности древних 
людей сохранились в р-не гор Центрального Тенир-
Тоо — в долине Он-Арча; в Восточной Фергане — в 
долине Кожо-Бакырган-Сай. Здешнее поселение 
совпадает с ранним палеолитом древнего каменного 
века — 300—140 тыс. лет до н.э.



⚫ В эту эпоху люди жили большими группами и 
занимались охотой, собирательством. При раскопке 
древних мест поселения в Кыргызстане были 
обнаружены и памятники, относящиеся к среднему 
палеолиту — к середине древнего каменного века 
—140—40 тыс. лет до н.э. Например, в трёх километрах 
южнее города Балыкчы на склоне Саламат- Булак 
обнаружено около тысячи каменных орудий. На правом 
берегу реки Чуй, на плато Чулу обнаружена стоянка 
древних людей, относящаяся к мустьерской культуре 
(100—40 тыс. г. до н.э.), найдено около 4-х тыс. острых 
каменных орудий. На правом берегу реки Тосор, на 
Ысык-Кёле также было обнаружено около 3-х тыс. 
каменных орудий. Эти орудия использовались как копья, 
а также как орудия труда. Человека этой эпохи называют 
«хомо сапиенс», т.е. разумный.



⚫ В конце каменного века, во время позднего палеолита 
(40—12 тыс. лет до н.э.), ранние человеческие общины 
переходят к новой социальной формации — 
матриархату. Люди, ведущие своё происхождение по 
материнской линии, по генотипу были близки к 
современному человеку. Проблемы, связанные с 
защитой от диких зверей, враждующих племён, 
независимостью от природно-климатических условий, 
заботами о своём потомстве, они решали на более 
высоком уровне, чем прежние человеческие общины. В 
унаследовании прошлого жизненно-бытового опыта, в 
усовершенствовании достижений, традиций, 
социальных институтов прежних поколений в 
соответствии с родо-племенной демократией, важную 
роль сыграла возросшая речевая культура, умение 
передать сложные мысли, логически размышлять.



⚫ Небольшие каменные орудия (микролит), относящиеся к 
позднему палеолиту, обнаружены в пещерах Сел-Ункюр, 
Учкун Ошского региона, возле источника Кожо-Гёр в 
Исфаринской долине. Следы поселенцев эпохи среднего 
каменного века — мезолита найдены в долине Арпа возле 
Центрального Тенир-Тоо и у истоков реки Сох недалеко от 
Айдаркена (в пещерах Апшыра). Люди этой эпохи 
пользовались луком, орудия труда изготовляли из кости и 
дерев. Занимались охотой и собирательством, постоянно 
меняли места обитания. Пещеры для них перестали быть 
постоянным местом жительства. Мелкие родо-племенные 
структуры укрупнялись путём слияния друг с другом. 
Научному кругу стало известно о памятниках эпохи нового 
каменного века — неолита, находящихся на территории 
Кыргызстана. Обнаружены сохранившиеся древнейшие 
наскальные рисунки в пещерах Ак-Ункюр в р-не Сары-Жаза 
нынешней Ысык-Кёлской области. На этих рисунках 
изображены силуэты человека, быка, козы, змеи, как символ 
вечности изображено солнце. В пещере Теке-Секирик 
восточнее от города Нарына, на берегу реки Аламюдюн в 
Чуйской долине, недалеко от Чолпон-Аты обнаружены и 
исследованы памятники, принадлежащие к эпохе неолита.



⚫ Данная эпоха примечательна тем, что человечество в своей истории, е 
своём развитии сделало огромный скачок вперёд, перестав 
удовлетворяться готовыми природными данными, перешло в своей 
жизнедеятельности к производству, к земледелию и приручению диких 
животных, т.е. — началу скотоводства. Люди научились делать посуду, 
ткать одежду. В то же время углублялась и их духовная культура, начали 
формироваться древнейшие системы религиозной веры. Обработка, 
использование металла древним человеком дали огромный толчок в 
прогрессировании древнего общества. Сначала люди пользовались лёгким 
для обработки видом металла — медью, поэтому и эпоху, наступившую 
после каменного века, называют медным веком. За длительный период (с 3 
до 2 тыс. до н.э медного века люди, помимо медных, пользовались 
орудиями, сделанными из камня, кости дерева. Впоследствии они 
достигли применения сплава меди с оловом, свинцом, сурьмой, т.е. 
изобрели бронзу и стали заниматься её производством. Памятники, 
относящиеся к бронзовому веку (18—8 вв. до н.э.), найдены во всех 
регионах Кыргызстана и продолжают исследоваться. В эту эпоху древние 
люди на территории Южного Кыргызстана занимались преимущественно 
земледелием, а на территории нынешних Таласа, Кетмен-Тёбё, Чуя, Ысык-
Кёля, Памира, Нарына вели кочевой образ жизни, выращивали хлеб и 
занимались скотоводством, охотой.



⚫ Горная территория Северного Кыргызстана была частью и центром 
культуры народов, ведших кочевой образ жизни на огромной 
территории, раскинувшейся от Енисея до Урала. Родственных 
народов этой эпохи из-за схожих исторических памятников 
называют представителями «андроновской культуры» (в селе 
Андроново, расположенном недалеко от города Ачи в Сибири, был 
обнаружен первый памятник этой культуры). В Кыргызстане 
продолжают обнаруживаться места поселения, могильники, орудия 
труда, следы ирригационных систем и др. предметы украшения, 
относящиеся к андроновской культуре. Утварь, обнаруженная в селе 
Шамшы Кочкорской долины, является самым крупным памятником 
той эпохи. Роды и племена, принадлежащие к андроновской 
культуре, осваивали окраинные территории нынешнего 
Кыргызстана (горы, пастбища — Ак-Сай, Арпа). Наскальные 
рисунки этой эпохи сохранились до наших дней. Ремесленники 
эпохи андроновской культуры умели ковать молоты, серпы, ножи и 
др. вещи из бронзы. Делали деревянные телеги, выделывали кожу, 
занимались гончарным ремеслом, освоили ткачество. 
Представители этой культуры жили группами объединившихся 
семей, состоящих из одного рода. Роды объединялись в крупные 
племена. Это была эпоха патриархата, когда руководящая роль 
мужчины стала правилом для общества.


