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До образования Казахского ханства 
существовало в преемственной 

связи
 18 кочевых государств



Сакский племенной союз





ГУННЫ

� Эпоха гуннов охватывает период – 
IV в. до н.э. - III в н.э.

� Государство гуннов стало сильнейшим 
государством в Евразии в период правления 
Модэ, который объединил кочевые племена 
гуннов в III в. до н. э. 

� По мнению ученого-востоковеда Л.Н. 
Гумилева, «держава хунну» во главе с Модэ 
возникла в 209 г. до н. э.



На территории Казахстана между 
Тарбагатаем и Прикаспием гунны создали во II 

в. н. э. государственное объединение, 
получившее в китайских источниках название 

ЮЭБАНЬ. 

�  Основано в 160-е годы н. э. 
� Считалось владением северного хуннского шаньюя (после 

разделения хунну на северных и южных). 
� Верховный правитель, шаньюй, мог быть только из рода 

Люаньди
� Просуществовало до V в. 







Тюркский период в истории Казахстана (VI-XII вв.) 











Культ предков (аруақ)
� Куульт предков — одна из древних и распространённых 

форм политеизма, в основе которой лежит поклонение умершим 
прародителям и сородичам, и вера в то, что предки магически 
участвуют в жизни потомков.

� Почитаемым древними тюрками был культ предков-героев. 
Тюрки верили, что кроме физического питания тела, необходимо 
питать и душу. Одним из источников энергии души был дух 
предков.

� Традиция почитания духов предков обязывала тюрков знать 
свою родословную до седьмого поколения, подвиги дедов и их 
позор. Каждый мужчина понимал, что и его поступки будут также 
оценивать семь поколений.





� В середине Х века на территории Семиречья и части Восточного 
Туркестана возникло государство Караханидов - первое тюркское 
мусульманское государство в Центральной Азии.

� Образование государства Караханидов связано с политическими 
событиями, происходившими на обширной территории от Семиречья 
до Испиджаба на западе и до Кашгара на востоке, а так же с 
распадом Карлукского каганата.

� Наибольшую роль в образовании и ранней истории Караханидского 
государства сыграли племена карлукской конфедерации, куда наряду 
с карлуками входили чигили и ягма. Именно эти племена составили 
основное ядро Караханидского государства

Характерные черты и особенности культурного 
наследия эпохи Караханидов

.



� В ХI в. Жусуп Баласагуни создал поэму "Кутадгу билиг" ("Знание, 
приносящее счастье"), представляющую свод наставлений и 
поучений. В ней отражалась действительность, общественное 
сознание и политические концепции определенных социальных 
кругов. 

� В 1074 году Махмуд Кашгари составил историко-
лингвистический труд "Диван лугат ат-турк" ("Свод тюркских 
наречий"), содержащий богатый материал по языку, истории, 
культуре, исторической географии и этнографии тюркоязычных 
народов. 

� Выдающийся мыслитель и поэт Ходжа Ахмед Яссауи, один из 
ярких проповедников мусульманской религии, остался в 
народной памяти как человек, сумевший найти компромисс 
между догматами ислама и доисламскими верованиями 
кочевников. Ему принадлежит сборник стихов "Диван-и Хикмет" 
("Книга о премудрости"), проповедующий смирение, аскетизм, 
содержащий сведения культурного и нравственно-
дидактического характера.  



Образование Кипчакского ханства на территории Казахстана в 
XI-XII вв. знаменовало собой становление кипчакской эпохи как 

завершающего этапа развития единого древнетюркского историко-
культурного комплекса. С изменением этнополитической ситуации в 

литературе появился этногеографический термин 
Дешт-и Кипчак (Степь кипчаков). 



� Активный процесс формирования кипчакской 
народности способствовал сложению их 
литературного языка, созданию литературных 
памятников - предтечи казахского языка и 
литературы, складываются присущие казахам 
антропологические черты. 

� Консолидация племен в кипчакскую эпоху была 
важнейшим этапом в сложении казахской 
народности. 

� На базе развития этнических процессов в Восточно-
Кипчакском ханстве XI-XII вв. складывается 
этническое ядро казахского народа. 



Монгольский период в истории 
Казахстана

� Монгольская эпоха - одна из значительных и сложных эпох в истории 
казахского народа. Этот период охватывает промежуток с 20-х годов XIII в. 
(время образования государства Ак-Орда) до образования Казахского 
ханства в 1465-1466 гг. 

� Поводом для вооруженного вторжения монголов в Казахстан послужила так 
называемая "Отрарская катастрофа". Поход начался в сентябре 1219 года с 
берегов Иртыша. 

� Героическое сопротивление оказали монголам Отрар, Сыгнак, Ашнас, 
население которых были уничтожены. 

� В 1221 году Джучи взяв Гургендж (Ургенч) во главе многочисленного отряда 
отправился в поход к северо-востоку от Арала в степи Казахстана, 
преодолевая сопротивление кыпчаков. Осенью 1224 года Чингис - хан 
вернулся в Монголию. 

� В результате нашествия 1219 - 1224 годов Казахстан и Средняя Азия вошли в 
состав империи Чингис-хана.





� Ак Орда стала предтечей Казахского ханства. 
Междоусобная династийная борьба, походы эмира 
Тимура на территорию Казахстана привели к упадку 
Ак Орды, смене династии, возникновению 
Государства Абулхаира. 

� Этнический состав в Ак Орде, Государстве 
Абулхаира, Могулистане, Ногайской Орде и 
Сибирском ханстве в основном совпадал, отличие 
заключалось в количественных параметрах 
этнических компонентов. 

� Господствующим племенем в Ак Орде и Государстве 
Абулхаира были кипчаки, в Могулистане - дулаты, а в 
Ногайской Орде - мангыты. 









� В XVII-XVIII веках, направляемые китайскими богдыханами, 
джунгарские кочевые племена разворачивают 
широкомасштабную войну против казахского ханства. 

� По всей степи происходят ожесточенные сражения, но крайне 
ослабленные родоплеменной раздробленностью и слабостью 
экономических и военно-политических связей различных 
регионов страны, в 1723 году казахи терпят жестокое 
поражение, что в народе до сегодняшнего дня помнят как 
трагедию "Актабан шубырынды".

� В целях обретения гарантий собственной независимости и 
безопасности, казахские ханы стали искать военной защиты 
у Российской империи.

� к 1871 году Казахстан как независимое государство перестал 
существовать.



Казахстан в годы советской власти

� После большевистской революции 1917 года в 
Казахстане установилась Советская власть. 

� Первая мировая и гражданская войны разрушили 
хозяйство всей страны. 

� Зимой 1920-1921 гг. сильнейший джут привел к гибели 
почти половины скота. 

� Лето 1921 года было неурожайным, начался голод. 
� В 1920 году Казахстан стал автономной, а в 1936 году - 

союзной республикой в составе СССР.



� Методы "социалистической индустриализации" 
привели к трагедии. 

� В результате кампания по коллективизации в 
30-х годах вызвала жестокий голод. 

� Часть казахов ушла со стадами в Китай и 
соседние среднеазиатские страны. 

� В 1931-1934 годах от голода и болезней погибло 
около полутора миллионов человек, что 
составляло более 40% этноса.







Депортация народов на территорию 
Казахстана







� 24 апреля 1990 года Законом был утвержден пост Президента Казахской 
ССР 

� 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принимает 
Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была 
закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна 
определена как субъект международного права, введен институт 
гражданства, а также равноправие форм собственности.

� События августа и декабря 1991 года - несостоявшийся путч в Москве и 
беловежские соглашения, поставили последнюю точку в истории СССР 

� 16 декабря 1991 года парламент республики провозгласил 
государственную независимость Республики Казахстан.

� Первая Конституция суверенного Казахстана была принята в январе 1993 
года. 

� В результате проведенного референдума 30 августа 1995 года была 
принята новая Конституция Республики Казахстан


