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О ПЕРИОДИЗАЦИИ 
ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

Советхан ИГИБАЕВ 
профессор ВКГУ им.С.Аманжолова, 
д.и.н., г. Усть-Каменогорск

При установлении периодов истории Казахстана, на наш взгляд, ученым 
следует руководствоваться цивилизационной методологией, показывающей 
как люди осваивали природные богатства на основе усовершенствования тех-
нологии и развития культуры в соответствии к производственным отношени-
ям человеческого общества.

Можно выделить следующие периоды:
1. История Казахстана в древнейшую эпоху (2,5 млн. лет до н.э. – 3 тысячи 

лет до н.э.)
1.1. Казахстан в эпоху камня
Период становления человеческого общества относится к каменному 

веку, который начался около 2,5 млн. лет назад и закончился в 3 тысячеле-
тии до нашей эры. Каменный век по технике изготовления подразделяется 
на следующие: палеолит (2,5 млн. – 10 тыс. лет до н.э.), мезолит (10–8 тыс. 
лет), неолит (7–5 тыс. лет), энеолит (4–3 тыс. лет до н.э.). Палеолит делит-
ся на следующие периоды: ранний, средний, поздний. Человека среднего 
палеолита называли неандертальцем. Неандертальцы были близки к совре-
менному человеку. Общество людей представляло первобытную общину. 
В позднем палеолите (30–10 тыс. лет назад) произошло сложение зрелых 
форм первобытно-родовой общины. Неандерталец приобретает облик Ho-
me sa piens – т.е современнного физического типа. Это время развитого ро-
дового строя. Важнейшее изобретение эпохи мезолита – изобретение лука и 
стрел. Неолит – это время расцвета техники в обработке камня: шлифование, 
сверление. Произошло зарождение скотоводства и земледелия. У древней-
шего населения Казахстана возникают зачатки горного дела и ткачества, ему 
известна уже керамическая посуда.

2. История Казахстана древнего периода (2 тыс. до н.э. – V в н.э.)
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2.1. Казахстан в эпоху бронзы (2 тыс. лет до н.э. – ІХ–VІІІ в. до н.э.)
Эпоху бронзы подразделяют на три периода: раняя бронза – ХVІІІ–ХVІ вв. 

до н.э.; средняя бронза – ХV–ХІІІ вв. до н.э.; поздняя бронза – ХІІ–VІІІ вв. 
до н.э. Разработка рудных месторождений меди, олова, золота начинается во 
ІІ тыс. до н.э. В эпоху бронзы получает развитие скотоводство и мотыжное 
земледелие, в период поздней бронзы появляется кочевое скотоводство. Цен-
нейшим источником информации по изучаемой эпохе являются петроглифы. 
Рисунки Тамгалы, Каратау, Тарбагатая и др. стали достоянием мировой куль-
туры.

2.2. Казахстан в раннем железном веке (І тыс. лет до н.э. – ІІ в. до н.э.) 
«Раннежелезный век» соответствует эпохе ранних кочевников, а также 

скифской и сакской эпохам. В этот период союзы племен поднялись на бо-
лее высокий уровень человеческого общества, в котором заметны социаль-
ные расслоения и производственные отношения регулировались органом типа 
государственного образования. В конце І тыс. до н.э. и в начале І тыс. н.э. 
происходит консолидация степных кочевников, где главную роль в истории 
евразийских народов играли племена хунну. Ранние государственные образо-
вания усуней и канглы на территории Казахстана и Центральной Азии в целом 
оставили заметный след в этногенезе казахов. 

3. Средневековая история Казахстана (VІ в н.э. – ХVІІ в.)
В VІ–ХІV вв. на территории Казахстана и сопредельных территориях об-

разовались государства, оказавшие свое влияние на мировую цивилизацию: 
тюркский каганат и западно-тюрскский каганат, тюргешский каганат, карлук-
ское и развитое караханидское государство, государство кыпчаков, государ-
ства найманов и кереитов. Образовались Золотая Орда (Большая Орда), Ак-
Орда, Могулистан.

Важным историческим событием стало образование Казахского ханства. 
Однако время образования казахского ханства, установленное в истории 
Казахстана на основе данных М.Хайдара, слабо аргументировано, так как 
М.Хайдар леточисление дал по Хиджры – 870, но он сам сомневался в пра-
вильности этой даты, сказав, что «бог лучше знает». Казахстанские историки 
произвольно определили время образования казахского ханства (1465/66 гг.), 
думая, что начало мусульманского леточисления соответствует 595–602 го-
дам, а в мировой истории переезд святого Мухаммеда из Мекки в Медину про-
изошел около 4 сентября 622 года и эта дата является первым годом Хиджры 
(гейджры – переселение). Заметим, что в истории Турции 622 г. христианского 
леточисления соответствует 1-му году Хиджры. К сожалению, Казахстанская 
историческая наука почти не считается с более аргументированным мнением 
известного ученого Ч.Ч. Валиханова. Он высказал свое мнение о времени об-
разования казахского народа и казахского ханства очень конкретно и связы-
вал этот исторический процесс с ХІV веком после смерти Золотоординского 
хана Бердибека. Ч.Ч. Валиханов утверждал: «Народ казак (так называем себя 
мы) образовался от союза разных племен турецких и монгольских во время 
междоусобий в Орде, начавшихся тотчас после смерти Бердибека...» [1, 164]. 
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Основателем не только династии казахских ханов, но и создателем Казахского 
ханства был Урус-хан (1369–1378 гг.), известный также как Акнияз-хан, пра-
витель Ак-орды; имеется мнение, что Урус-хан был правителем обьединенно-
го государства казахов и ногаев в ХІV в.

Историческая наука Казахстана также не обращает внимание на мнения 
крупнейших историков ХVІІІ в. П.С. Палласа, В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера и 
др., затрагивавших в своих трудах проблемы образования казахского ханства. 
В частности, В.Н. Татищев (1686–1750) утверждает, что казахи и Казахия 
были известны еще в ІХ–Х вв., Герард Фридрих Миллер (1705–1783) приво-
дит редчайшие сведения, ссылаясь на «ведомости», составленные по приказу 
тобольского воеводы П.И. Годунова, согласно которым, казахи были в ХІІІ 
веке, при монгольском Чингис-хане. Когда монгольский хан Чингис, утверж-
дает Г.Ф. Миллер, подчинил себе Бухару, то один царевич Казахский, или на-
зываемый ныне Киргиз-Кайсацкой орды по имени Тайбуга, сын хана Мамыка, 
выпросил у Чингиса себе во владение места по рекам Иртышу, Тоболу, Ишиму 
и Туре. Чингис доверил ему управление этими областями и потомки Тайбуги 
продолжали после него владеть теми же землями. Потомки Тайбугы Едигер 
(Жадыгер – И.С.), Бекбулат одновременно занимали престол своих предков 
до прихода шейбанида Кучума. Потомки Тайбугы не были чингизидами. Сын 
Бекбулата Сейдяк, после ухода Кучума из города (Сибирь), выгнав его сына 
Алея, стал законным государем на земле Сибири, до взятия его в плен Дани-
лом Чулковым, вместе с казахским царевичем-султаном Ураз-Мухамедом.

4. Новая история Казахстана (ХVІІІ в. – 1917 г.)
4.1. Казахстан в условиях протектората (ХVІІІ в. – до 20-х г. ХІХ в.)
В ХVІІІ в. Младший (1731) и Средний (1740) жузы стали протекторатом 

России. На территории Казахстана Россия осуществляет захват земель путем 
строительства крепостей и редутов. Формы государственного управления 
(ханская власть и совет биев) у казахов сохранились. Казахские ханы прово-
дили независимую от России внутренюю и внешнюю политику. Во второй 
половине ХVІІІ в. Джунгария прекратила свое существование. 

4.2. Казахстан в период утраты политической самостоятельности 
(20-е – первая половина 60-х годов ХІХ века)

4.3. Казахстан – Колония Российской империи (вторая половина 60-х го-
дов ХІХ в. – 1917 г.)

5. Новейшая история Казахстана (1917–1990 гг.)
5.1. Казахстан в составе советского государства в период становления и 

укрепления военно-тоталитарной системы (1917–1956 гг.)
5.2. Казахстан на последнем этапе тоталитарной системы (середина 

50-х годов – 1990 г.).
6. История суверенного Казахстана новейшего времени (1991 г. – ХХІ в.)
6.1. Становление и укрепление суверенного Казахстана (1991–2012 гг.)
Казахстан – суверенное, независимое государство. Введение поста прези-

дента. Принятие Закона «О государственной независимости Республики Ка-
захстан» (16 декабря 1991 г.). Всенародные выборы Президента. Новая Кон-



ституция Республики Казахстан. Государственные символы Республики Ка-
захстан. Строительство Вооруженных сил. Введение национальной валюты. 
Модернизация экономики Казахстана. Выборы в Парламент на новой основе. 
Сенат и Мажилис. Вступление Казахстана в ООН. ОЭС (Организация эконо-
мического сотрудничества). Стратегия «Казахстан – 2030».

6.2. Развитие Республики Казахстан. Казахстан в мировом цивилизацион-
ном пространстве (с 2012 г.) – «Стратегия «Казахстан-2050».
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