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Периодизация – акт или пример разделения 

предмета на исторические эпохи в целях анализа и 

изучения.



1. Древнейший период охватывает время от появления

человека на территории Казахстана (2,5 млн лет до н.э.) до

начала возникновения государства на современной территории

Казахстана (7-8 вв. до н.э.).



2. Древний период – возникновение первых государств на

современной территории Казахстана (Саки, Усуни, Канглы,

Хунну), их расцвет, кризис и падение (с 8 века до н.э. по 5 век

н.э.).



3. Средневековая история Казахстана (с 5 века н.э. по 30-е годы

XVIII века). Условно ученые выделяют раннее (домонгольский

период, до начала XIII века) и позднее средневековье (до

присоединения Казахстана к Российской империи).



4. Новая история Казахстана с 30–х гг. XVIII века по февраль

1917 года – вхождение Казахстана в состав Российской

империи и колониальный период.



5. Первый этап новейшей истории Казахстана начинается со

времени свержения царизма (февраль 1917 г.), Октябрьского

переворота и установления Советской власти (1917–1920) до

распада Советского Союза (август–декабрь 1991 г.).



6. Второй этап новейшей истории Казахстана начинается со

дня Провозглашения независимости 16 декабря 1991 г. по

настоящее время и характеризуется становлением и развитием

Республики Казахстан как суверенного, независимого

государства.



Источники для анализа 

истории Казахстана



Источники
Письменные Материальные

Изучение  

памятников 

культуры, 

оставленных 

древним 

человеком –

это орудия 

труда, стоянки, 

наскальные 

рисунки, 

петроглифы и 

захоронения, 

найденные во 

время 

археологическ

их раскопок

Древние книги, 

хроники, указы, 

различные 

документы и 

художественная 

литература. 

Материалом для них 

может быть бумага, 

кожа, береста, 

глиняная тарелка, 

камень и шелковая 

ткань. Письменные 

источники 

появились гораздо 

позже – около 5000 

лет назад, когда 

люди научились 

писать



Письменные источники

Первая 

группа 

включает 

письменные 

сообщения 

древнегречес

ких авторов

Русские 

средневековые 

хроники 

(летописи)

Информация о 

средневековом 

Казахстане 

содержится в 

трудах 

арабских 

историков и 

европейских 

путешественни

ков

Ценная 

информация по 

истории древнего 

Казахстана 

содержится в 

китайских 

династических 

хрониках

Письменные 

источники на 

ираноязычном 

языке

Хроники 

древних 

тюрков







Часть 1: Происхождение

цивилизации кочевников



НОМАДИЗМ – ?

Происхождение– ?



ПРОИСХОЖДЕНИЕ
КОЧЕВНИЧЕСТВА:

• Скотоводство, вероятно, зародилось во времена раннего
неолита, когда в районах, непригодных для пахотного
земледелия, некоторые группы охотников-собирателей стали
дополнять свой традиционный образ жизни разведением
домашнего скота;

• Первое кочевое скотоводческое общество сложилось в
период с 8500 по 6500 год до н. э. вокруг южного Леванта*;

• На лугах и высокогорьях Евразии из-за сухого климата и
более бедной почвы было трудно зарабатывать на жизнь
выращиванием сельскохозяйственных культур. В этих
регионах небольшие группы развили образ жизни,
основанный на содержании стад животных, став первыми
скотоводами;

• Животным требуется большое количество пастбищных
угодий для кормления, и их необходимо регулярно
перемещать с места на место в поисках свежих пастбищ.
Таким образом, скотоводческая экономика требует гораздо
больше земли, чем экономика, основанная на
растениеводстве, и поддерживает меньшее население. Таким
образом, большинство скотоводческих обществ состоят из
небольших групп, которые, как правило, ведут кочевой или
полукочевой образ жизни.

Вид со спутника на Левант,
включая Кипр, Сирию, Ливан,

Израиль, Палестину,
Иорданию и Северный Синай



Термин «кочевник» охватывает три основных типа: 

кочевые охотники и собиратели, кочевники-скотоводы и 

кочевники-ремесленники или торговцы:

● Кочевые охотники и собиратели обычно объединяются в небольшие изолированные группы, которые перемещаются 

по ограниченной территории, где они знают источники воды, расположение растений и повадки дичи;

● Кочевники-скотоводы, которые зависят от одомашненного домашнего скота, мигрируют на обжитую территорию в 

поисках пастбищ для своих животных. У большинства групп есть координационные центры, которые они занимают в 

течение значительного периода года. Скотоводы могут полностью зависеть от своих стад или могут также охотиться или 

заниматься собирательством, заниматься ограниченным видом сельского хозяйства или торговать с земледельческими 

народами зерном и другими товарами;

● Кочевники-ремесленники или торговцы, которые также могут изготавливать и продавать простые продукты, 

охотиться или наниматься в качестве чернорабочих.



Обзорная карта мира в середине 1-го тысячелетия до н.э.: ФИОЛЕТОВЫЙ – кочевники-скотоводы



Courtesy of Serious Science, https://www.youtube.com/watch?v=xbcsc5d28gc

https://www.youtube.com/watch?v=xbcsc5d28gc


Кочевничество пришло в упадок в ХХ 

в. по экономическим и политическим 

причинам, включая распространение 

систематического сельского хозяйства, 

рост промышленности и политику 

правительств, которые рассматривают 

кочевничество как несовместимое с 

современной жизнью.



Часть 2: Всадническая культура



Миграции:
✓ Необходимость регулярной миграции формирует почти все аспекты кочевого общества и культуры. 

Сезонные миграции кочевых скотоводов, как правило, осуществляются по фиксированным маршрутам, 

проходящим между установленными пастбищами и водными ресурсами. Эти миграции начинаются
весной, когда достаточное количество осадков или таяние снега (или и то, и другое) открывает
дополнительные пастбищные угодья;

✓ В Центральной Евразии общая закономерность заключалась в том, что кочевники перемещали свои
стада на север на 800 км., когда погода становилась теплее, а затем меняли курс и продвигались на
юг, когда температура понижалась;

✓ Во время этих миграций животные кочевников были уязвимы к резким изменениям климата, 
включая засухи и суровые зимние заморозки, а также к болезням. Поскольку выживание кочевников
зависело от их стад, любая значительная потеря животных могла обернуться катастрофой для самих
кочевников.



Скотоводство в Центральной Азии:

🚩 Огромные пространства пастбищ в Центральной Азии хорошо
подходили для ведения скотоводческого хозяйства. Сама обширность
степей в этом регионе означала, что группы расселялись на гораздо
большие расстояния, чем на Ближнем Востоке, и имели менее
регулярный доступ к продукции фермерских сообществ;

🚩 Кочевники стали больше зависеть от своих животных, каждая часть
которых эксплуатировалась: шерсть и шкуры для изготовления одежды
и палаток; молоко, мясо и кровь для пропитания; кости и рог для
изготовления оружия и инвентаря.

Source: timemaps.com/encyclopedia/pastoralists/



Социальные и политические аспекты:
◆ Социально и политически большинство кочевых народов были организованы в соответствии со

структурой родства;

◆ Однако эти родственные связи включают в себя элемент гибкости, когда отдельные лица и даже

более крупные группы меняют кланы из-за кризисных событий. Тем не менее, доминирующей

моделью было поддержание крепких уз семейной лояльности, проверенных во время кризиса или

вражды с посторонними;

◆ Скотоводческие общества часто сопротивлялись крупномасштабной политической организации, по

крайней мере, под руководством одного лидера, из-за возможности бегства в качестве варианта,

когда сталкивались с авторитарными притязаниями на власть.







ВОЕННОЕ
ДЕЛО:

• Кочевой образ жизни во многих отношениях был

«военизированным» по своей направленности, включая

суровость жизни в движении и постоянные тренировки в

верховой езде и стрельбе из лука при защите своих стад.

• Это, в сочетании с большей мобильностью и скоростью

передвижения на поле боя, внутри него и (при

необходимости) за его пределы, давало кочевым народам

преимущество перед их оседлыми противниками.



Спасибо за 

внимание!
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