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Введение 

 

История Казахстана - это коллективная память казахского и других этносов, 

проживающих на территории независимого государства Республики Казахстан. История 

Казахстана есть неотъемлемая часть всемирной истории, которую можно рассматривать в 

контексте истории тюркского мира, стран Востока, истории Евразии. История Казахстана - 

наука, изучающая политические, этнические, социально-экономические и духовно-

культурные аспекты важнейших событий, явлений, процессов, происходивших в 

историческом пространстве-времени, раскрывающая закономерности исторического 

развития страны с древнейших времен до наших дней. 

С обретением Республикой Казахстан государственной независимости 

актуализировалась проблема всестороннего и объективного изучения прошлого и 

преподавания учебной дисциплины «История Казахстана», основными задачами которой 

являются: возрождение исторической памяти народа, формирование национального 

самосознания и гражданского единства, воспитание патриотизма и толерантности у 

молодежи. 

Основная цель учебной дисциплины «История Казахстана» для неисторических 

факультетов вузов республики - дать необходимую сумму знаний, научно достоверные 

факты о содержании основных событий отечественной истории с древнейших времен до 

наших дней, представления о непрерывности и преемственности историко-культурного 

развития, глубоких корнях духовного наследия, прецедентах гуманизма, патриотизма, 

созидательного труда прошлых поколений, великих личностей народа, способствовать 

формированию у молодых казахстанцев уважения к историческому опыту и национальным 

традициям. 

 Задачи дисциплины История Казахстана: 

•формирование теоретической и методологической базы исторических знаний, отвечающей 

стратегическим задачам укрепления суверенной государственности Казахстана и 

национальной безопасности; 

•создание идеологической и духовной основы для консолидации полиэтнического и 

поликонфессионального казахстанского общества; 

•раскрытие научных принципов, определяющих уникальное и значимое место истории 

Казахстана в контексте всемирной истории, в диалоге культур Востока и Запада; 

• создание научно-обоснованной концепции истории Отечества, основанной на целостном и 

объективном освещении проблем этногенеза и казахского народа; эволюции форм 

государственности и цивилизации на территории Казахстана; совокупности наиболее 

значимых исторических фактов и событий; уроков и законов истории; 

•наполнение реальным научно-историческим знанием содержания казахстанской модели 

развития в период ускоренной модернизации и выхода республики на магистраль 

экономической и идейно-культурной самодостаточности.. 
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ВВЕДЕНИЕ. КАМЕННЫЙ ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

Отечественная и зарубежная историография. Новые концептуальные подходы в 

изучении истории Отечества. Государственная Программа «Культурное наследие» и 

совершенствование источниковой базы изучения истории.  

Периодизация истории Казахстана.  

Формационный и цивилизацнонный подход в изучении истории Казахстана. 

Постмодернизм 

Палеолит (древнекаменный век) 

Проблема происхождения человека (антропогенез). Основные антропологические находки 

на территории Африки и Азии. Природные условия Казахстана и среда обитания древних 

гоминид. 

Археологическая периодизация и хронология каменного века. 

История изучения палеолита Казахстана. Работы Каратауского отряда в Южном 

Казахстане под руководством Х.А. Алпысбаева. Открытие памятников нижнего палеолита. 

Значение работ А.Г.Медоева в Западном Казахстане и в Северном Прибалхашье. 

Исследования в Центральном Казахстане М.Н.Клапчука и В.С.Волошина* Результаты 

работ палеолитического отряда Шульбинской археологической экспедиции и экспедиции 

по изучению памятников каменного века Казахстана под руководством 

Ж.К.Таймагамбетова 

Новейшие открытия памятников палеолита совместной Казахской Российской 

комплексной археологической экспедиции в Казахстане (1992-2002 гг.). 

Стратифицированные памятники Кошкурган. Шоктас и др. 

Мезолит (среднекаменный век) 

Переход от плейстоцена к голоцену. Отступление ледников Мезолитические памятники 

Южного Казахстана. Характеристика материальной культуры. Подтверждение 

археологическими источниками изменения хозяйства под влиянием природных условий и 

орудий труда. Появление лука со стрелами в быту. Каменные орудия труда: микролиты и 

макролиты. Памятники побережья рек Тобол, Нура, Иртыш. Различия в орудиях труда. 

Историческое место мезолита. 

Неолит (новокаменный век) 

Общая характеристика неолита. "Неолитическая революция"': расцвет каменной 

индустрии, переход от присваивающих к производящим формам хозяйства. Зарождение 

животноводства и земледелия. Неравномерности развития человечества и различия 

континентов и регионов в освоении Производящих форм хозяйства. Неолитические 

стоянки Казахстана. Пещерная СТОЯНКА Караунгур. Технология обработки камня и 

изготовления керамики. 

Кельгеминарская культура на территории Западного Казахстана. Атбасарская 

культура Центрального Казахстана. Маханджарская культура Тургайской ложбины. 

Многообразие неолитического искусства: орнаменты глиняной посуды, наскальные 

рисунки и др. 

Развитие матриархально-родового общества. 

Энеолиг (медно-каменнын век) 

Появление медных орудий, существовавших наряду с каменными орудиями труда. 

Распространение мотыжного земледелия и пастушеского скотоводства. Энеолит Урало-

Иртышского междуречья. Ботайская культура. Материальная культура. Характер 

поселений и жилищ. Хозяйство. Погребальный обряд. Энеолитические памятники 

Мангыстау. Способы изготовления глиняной посуды. Взаимодействие культур с 

культурами сопредельных  территорий. 
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БЛОК 1. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 

Бронзовый век. 

Общая характеристика и периодизация эпохи бронзы. Переход к производящим 

формам хозяйства и принципы функционирования хозяйственно-культурной системы 

Великой степи в древности. Комплексный (скотоводческо-земледельческий) характер 

экономики населения Казахстана в эпоху бронзы. Природно-географические и социально-

демографические факторы, лежавшие в основе перехода к новым формам хозяйства. 

Развитие и эволюция скотоводства: придомное пастушеское скотоводство, яйлажное 

(отгонное-пастбищное) скотоводство, возрастание роли кочевого скотоводства. Широкое 

использование коня под верховую езду и в качестве тягловой силы. Распространение боевых 

колесниц. «Андроновская культура» (XVIII - нач. VIII в до н.э.). основные признаки. 

Периодизация андроновской культуры: ранний, развитый, поздний этапы. Начало эры 

скотоводов-кочевников в позднеандроновский период. Бронза - основной материал для 

изготовления орудий  труда и оружия. Богатство недр Казахстана полиметаллами как 

важная предпосылка возникновения мощного очага древней металлургии. Высокий уровень 

бронзолитейного производства. Выделение специалистов-ремесленников. Появление 

гончарного круга. 

Поселения эпохи бронзы. Переход к патриархату. Рост имущественного неравенства, 

выделение военной аристократии, распад родовой структуры на экономически 

самостоятельные большие семьи.  

Формирование культурных общностей. Учащение межплеменных столкновений, 

войн. Контакты с культурами Средиземноморья и Малой Азии, зарождение предпосылок 

Великого шелкового пути. Принадлежность «андроновцев» к протоевропеоидной расе и 

место «андроновского» компонента в дальнейшем расогенетическом процессе на 

территории Казахстана. Вопросы языка и мифологии населения Казахстана в эпоху бронзы: 

арийские (восточно-иранские) корни культуры. 

Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Джезказган важнейший 

металлургический центр древности. Эволюция архитектурно строительных форм жилых и 

культовых сооружений. Некрополи. Памятники Северного, Западного и Восточного 

Казахстана. Протогорода Казахстана поселение Аркаим. Культура населения Южного 

Казахстана и Жетысу Тагискенские мавзолеи - выдающиеся памятники поздней бронзы 

Казахстана: Петроглифы Казахстана: Тамгалы-тас, Ешкиольмес и др. и их место 

культурном наследии страны. 

 

       Ранние государственные образования 

Письменные источники о племенах Казахстана в эпоху раннего железа Скифо-

сакская общность (VIII-III вв. до.н.э.). Прогрессирующая аридизации климата как главная 

причина генезиса номадизма. Нач. I тыс. до н.э| превращение кочевого скотоводства в 

господствующую форму хозяйства рождение конно-кочевой цивилизации евразийских 

номадов.  

Номадизм как адекватный ответ человека на вызов природы и крупный 

экономический прогресс в конкретно-исторических условиях древнего Казахстана. Резкое 

возрастание мобильности и миграционной активности населения, военных предприятий 

пассионарных групп кочевников. Высокий уровень военной организации. Вооружение 

воина-всадника. Этнопсихология и традиции носителей номадической цивилизации. 

Появление юрты - переносного жилища кочевников. 

Политическая история саков: перманентные войны с АхеменидскЦ Ираном (VI в. до н.э.), 

отражение завоеваний Александра Македонского (IV в до н.э.) 

Сакская культура - оригинальный синтез достижений культуры и искусства номадов 

и древних цивилизаций Востока. Письменность, искусства «звериного стиля», мифология 

и религия. Социальное устройство: роста имущественного и социального неравенства, 
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сложение племенных союзов и их консолидация в этнопотестарную общность, признаки 

протогосударства Земледелие, ремесло, торговля. Селения и городища. Связи с Ассирией 

Мидией. Парфией, Ираном. Савромато-сарматская культура Западного Казахстана. 

Особенности развития племен Арало-Каспийского региона Курганы Иссык, Чиликты - 

яркие памятники сакского наследия Казахстана. 

Гунны (Хунну). Этнолингвистическая ситуация в Центральной Азии в середине I 

тыс. до н.э. Сложение прототюркских языков в среде «алтайских» племен Восточной 

Сибири и восточной части Центральной Азии. Правитель Модэ и создание первой кочевой 

империи в Центральной Азии (III в. до н.э. - 1 в. н.э.). Информация о кочевых племенах, 

северо-восточных соседях Китая в «Исторических записках» Сыма Цяня, династийных 

хрониках. Взаимоотношения с ханьским двором: войны, периоды перемирия, дипломатия 

и торговля. Покорение юечжийских племен. Гунно-китайские войны. Общественное 

игосударственное устройство гуннского общества. Правящая династия. Иерархия родов и 

племен. Десятичная система военной организации. Скотоводства земледелие, ремесло. 

Письменность и города. Поклонение Тенгри. Кризис государства, раскол гуннов на 

северных и южных. Миграция гуннских племен в (Восточный Казахстан и Жетысу. 

Создание государства Юэбань (1I-V вв. н.э.). Усиление процесса этнокультурного 

взаимовлияния, метисации и начало доминирования тюркского языка на территории 

Казахстана. 

Уйсуни и кангюи (И до н.э. - V в. н.э.). Известия об усунях и кангюй в китайских 

источниках. Преемственность с этно-культурным наследием саков. Государство усуней с 

центром в Жетысу. Государственное объединение конгюев  в Южном Казахстане. 

Взаимоотношения с Китаем, гуннами. Экономимика преобладание полукочевого 

скотоводческого хозяйства, коневодства у усуней. Земледелие и оседлость. Материальная 

культура. Родоплеменная структура - основа военной и государственной организации. 

Политические и этнокультурные связи усуней и кангюев с Китаем, гуннами, государствами 

Средней Азии. Зарождение Великого Шелкового пути. Дискуссии о языковой 

принадлежности саков, усуней, кангюй. 

 

БЛОК 2. КАЗАХСТАН В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

      Государства раннего средневековья. Государства развитого средневековья 

Древнейшие ареалы тюркского этногенеза и глоттогенеза - территория от Алтая до 

Хингана. Изменение этноязыковой среды в евразийских степях в 1 тыс. н э ). Термин 

«тюрк» и его значение в разные эпохи. Общая характеристика древнетюркской эпохи (VI-

IX вв.). Этапы этногенеза тюрков-туцзюе, преемственность с историей позднегуннской 

конфедерации племен. Создание союза десяти племен на Алтае. Политическое усиление 

древних тюрков и образование государства (каганата). Бумын-каган и его брат Истеми. 

Великий тюркский  каганат (552-603 гг.) - первая евразийская кочевая империя. Борьба с 

жуанями, завоевания и миграции на запад. Интеграция территории Казахстана в новую 

центрально азиатскую империю и процессы ее окончательной тюркизации. 

Период наивысшего могущества государства при Муган кагане и Таспар КАГАНЕ . 

Взаимоотношения с Византией, Ираном и Китаем. Международное признание Тюркской 

империи. Кризис и распад государства как следствие симплекса внутренних и внешних 

факторов (династийная борьба, централизация Китая, джут и пр.). Сосуществование и 

смена однотипных в плане социально-политической организации и культуры 

государственных образований (каганатов), идентифицируемых с раннефеодальными 

характерная черта эпохи после распада Великого Тюркского Эля. Направленность 

миграционных потоков и постепенного смещения центров тюркского этно- и 

культурогенеза с востока на запад и возрастание роли контактов с «внешним миром». 
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Западно-Тюркский каганат (603-704 гг.) - «Он ок ели» - и его ядро в Жетысу. Военно-

административная система, этносоциальная структура. Тюрко- согдийский синтез как 

основа раннесредневековой городской культуры Южного Казахстана и Жетысу. 

Межплеменные усобицы. Китайская агрессия и утрата политической самостоятельности 

(период правления каганов марионеток). Реставрация западно-тюркской 

государственности тюргешами. 

Тюргешский каганат (704-756 гг.). Начало государственности тюргешей в контексте 

сложной геополитической ситуации в Центральной Азии VIII в. Прокитайские и 

антикитайские тенденции в среде тюргешской аристократий Завоевание арабами Средней 

Азии (Мавераннахра). Факторы, побудившие тюргешей к участию в антиарабской борьбе 

населения Согда: традиции патроната и взаимных обязательств, подстрекательство 

танского Китая, участие в качестве наемников и др. Поражение Сулук-кагана от арабов, 

20-летняя борьба между кара-тюргешами и сары-тюргешами, китайская военная 

интервенция и оккупация Жетысу. 

Карлукское государство (766-940 гг.). Переселение тюркоязычных карлуков из 

Джунгаро-Алтайского региона в Жетысу. Обострение мусульманско-китайских 

противоречий в Центральной Азии. Участие карлуков в Таласской битве 751 г.: переход на 

сторону арабов. Историческое значенЯ битвы - расширение в регионе политического и 

культурно-цивилизационного влияния ислама и мусульманской культуры. 

    Образование Карлукского государства в Жетысу. Захват карлуками Кашгара, 

распространение влияния на Фергану. Племенной состав и расселений карлуков. Военно-

административное управление. Хозяйство. Города и поселения. Борьба с Саманидами и 

объективное втягивание карлуков в орбиту культурного влияния Саманидского 

государства. Расширение границ ислама до Таласской долины. Постепенная ориентация 

военной знати карлуков на иста. Принятие титула кагана карлукским ябгу Бильге Кюль 

Кадыром в 840 году. Карлуки - этническая основа нового тюркского государства - 

Караханидского каганата. St 

Огузское государство (конец IX-нач. XI в.). Вытеснение огузамЩ печенежских 

племен с бассейна Сырдарьи и Приаралья. ОбразованиШ государства приаральских огузов. 

Сведения об огузах в сочиненияВ мусульманских авторов: «Мафазат аль гузз» - Степь 

Огузов. ЭтнополитическиШ связи огузов с кимеками, кипчаками, карлуками, хазарами и 

булгарамиИ Участие огузских джабгу в важнейших событиях евразийской истории -Ш 

разгроме Хазарского каганата, борьбе с Волжской Булгарией. походах нШ Хорезм. Состав 

огузской конфедерации племен. Общественный с'фощ! хозяйство, города и поселения. 

Развитие торговли и ремесла. Борьба Ш Сельджуками и усиление междоусобиц. 

Ослабление политических УстоеМ огузских джабгу. Этнодемографические аспекты 

огузской истории: вотньЙ! миграции в западном направлении (Восточная Европа и Малая 

Азия ассимиляция в среде кыпчаков и др. 

Кимекский каганат (конец IX нач. XI вв.) Формирование кимекских  племен в 

Прииртышье. Гипотезы о происхождении, племенной состав, расширение территории 

кимеков. Политическая зависимость племенных иньсдинений кыпчаков и куманов от 

кимекского кагана. Этнополитические и культурные связи с сопредельными народами. 

Общественный строй, хозяйство, преобладание скотоводства и охоты. Города и торговля. 

Миграции и взаимные столкновения кочевых племен Центральной Азии, обусловленные 

созданием на истоке империи Ляо, центробежные тенденции кыпчакской военной знати 

как причины падения каганата. 

Экономическая и культурная жизнь Казахстана VI-X вв. Расцвет культуры, 

взаимодействие с оседло-земледельческими цивилизациями. Хозяйственно-культурная 

характеристика: скотоводство, земледелие, города и поселения. Степь и Город. Роль 

Великого Шелкового цуги для экономического процветания и культурно-

цивилизационного развития средневекового Казахстана. Тюрко-иранские, тюрко-

китайские, тюрко-арабские н I юрко-славянские контакты в системе международных 
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отношений раннего средневековья. Древ нетюркская письменность: проблема генезиса и 

датировки, (пучения и дешифровки, значение. Рост этнического и исторического осознания 

тюрков, идеи единства и независимости в содержании памятника М ил сгину и других 

орхонских надписях (VIII в.). Мифы и легенды, сказания о Коркут ата. 

Тенгризм как автохтонная религиозная система центрально азиатских кочевников. 

Приобщение тюрков к христианству (несторианству), буддизму, манихсйству и др. 

религиям. Объективные основы и предпосылки распространения среди тюрков ислама. 

Академик В.В. Бартольд о научно- образовательном и технологическом превосходстве 

мусульманской цивилизации в эпоху раннего средневековья как главной причине 

массового Перехода тюрков в ислам. Формирование региональных форм ислама, 

синтезирующего принципы ислама с доисламскими традициями тюрков-кочевников. 

 

Государства развитого средневековья 

 (XI - нач. XIII в.) 

Караханидское государство (942-1210 г.) - первое мусульманское ниркское государство 

Центральной Азии. Место Караханидского государства в жизни кочевой цивилизации 

государственности и цивилизационном развитии тюркоязычного мира: формирование 

исламской идентичности, «начало нового этапа политической, социальной и этнической 

истории Великой Степи» (С. Кляшторный), расширение международных связей, контактов 

восточноиранским миром. Образование каганата на территории Жетысу и Мунара. Сатук 

Богра хан (Абд аль Карим) и начало массового обращения нырков в ислам. 

Распространение политического влияния караханидов на Мавераннахр. Политические связи 

с Сельджуками, Хорезмшахами, кыпчаками. Иерархическая система властных структур.  

Кочевые традиции и вовлечение караханидов в орбиту оседло-земледельческой и 

городской цивилизации. 

Расцвет городов, торговли, культуры. Развитие оседлости и земледелия Военно-

племенная и административная система управления. Кризис и расширение государства. 

Подчинение восточных Караханидов каракитаями в начале XII в. 

Государство Каракитаев (1128-1213 гг.). Кидани - восточные кочевниц монгольского 

происхождения, подчинившие северный Китай. Термины| «Кидань», «Китай», «Каракитай». 

Проникновение каракитаев - конгломерат разноэтнических племен (включавшего тюрков-

немусульман Алтая Тарбагатая) во главе с Елюй Даши в Жетысу: мирная инфильтрация, 

военн! давление, захват Баласагуна. Катванская битва (1141 г.) и распространен! 

политического влияния каракитаев на Мавераннахр. Южный Казахстан Жетысу в составе 

государства гурханов. Усиление духовного и налогового гнета, междоусобиц местных 

правителей, рост недовольства населен: Зависимость каракитаев от местных 

государственных традиций, тенденцй этнической ассимиляции завоевателей. Борьба с 

каракитаями хорезмшаха, вторжение найманов Кучлука как предпосылки ликвидации 

власти каракитаев. Улусы найманов и кереитов (XI-нач. XIII в.). Взаимосвязь и 

преемственность этнополитических процессов на территории восток Центральной Азии и 

Казахстана. Общие этно-генетические корни тюркских монгольских кочевников, 

взаимовлияние языков, распространение двуязычие Расселение тюркоязычных найманов и 

кереитов на территории современно] западной Монголии, Алтая и Тарбагатая. 

Формирование конфедерации племен найманов и кереитов в Центральной Азии. 

Образование государства (улусов[ Хозяйственно-экономический уклад. Принятие 

христианства несторианског{ голка. Борьба с монголами. Разгром Чингиз-ханом кереитов и 

наймано| Миграции найманов, кереитов и джалаиров на территорию Казахстана Покорение 

найманами во главе с Кучлуком каракитаев и установлена господства в Жетысу. 

Кыпчакское ханство (нач. XI - 1224). Переход военно-политическо гегемонии в степях 

Казахстана в руки кыпчакских ханов (нач. XI в.). Движение кыпчакских племен на запад и 

юго-запад. Вытеснение огузов из СырдариЯ приаральских и прикаспийских степей. 

Сведения арабо-персидских авторов Щ кыпчаках. Термин «Дешт-и-Кыпчак». Этапы 
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формирования кыпчакско: этнической общности. Состав кыпчакской конфедерации, 

иерархия племен? Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Номадизм 

особенности мировоззрения, погребального обряда. Распад государства на дв; 

этнотерриториальных объединения. Взаимоотношения с Хорезмом] противостояние, 

сближение, династийные браки, переход на службу, начало! исламизации. Складывание 

этнического ядра казахского народа в XI-XII вв. Кыпчакской степи; возникновение слова 

«цазац» в регионе обитания кыпчаков| Кыпчаки - «пассионарный» субэтнос средневековья: 

внешние экспансии! переход через Волгу, миграции, активное участие в политической 

истории; Евразии. Ближнего Востока 

  

       Казахстан в период монгольского завоевания (XIII в.) и эпохи золотой орды 

Геополитическая обстановка на востоке Центральной Азии и 

Создание монгольского государства в главе с Темуджином (Чингиз хан). Подчинение 

монголами Восточного Туркестана и Жетысу. Подготовка к новым шиоевательным акциям. 

«Отрарская катастрофа» и поход монгольского войска и Среднюю Азию и Казахстан (1219-

1221 гг.). Жестокость и вандализм монголов, бедствия и разрушения, миграции, упадок 

хозяйства, конфликт и и,гур и конфессий. Казахстан в составе монгольских улусов. Поход 

Бату- чаиа в Восточную Европу и образование Золотой Орды - новой полиэтнической, 

многоконфессиональной евразийской империи. 

Смена хаоса завоевания относительной стабилизацией и восстановлением экономики, 

торговли. Приход новой властной элиты (чингизидов), возрождение общих для тюрков и 

монголов социальных идеалов, идеи централизованной нмасти, объединение Казахстана с 

высокоразвитыми культурными центрами в Поволжье и Хорезме - позитивные аспекты 

монгольского фактора в отечественной истории. Объективность процесса этно-языковой и 

культуру ассимиляции завоевателей и слияния их с местной тюркоязычной среда! 

нарастание кыпчакизации монголов. Роль монгольского компонента формировании 

антропологического облика населения Казахстана. 

Политический и государственный строй. Правители Золотой Орды. Узбек хан 

(1312-1342) и принятие ислама государственной религии. Coюз чингизидов-султанов с 

суфийскими шейхами. Рост политического могущест Золотой Орды. Дипломатические и 

культурные связи Золотой Орды с Египту (Мамлюкским государством). Культурное 

наследие Казахстана и сопредельных регионов в XIV - нач. XV вв.: прогресс в культовой 

архитек художественных традициях. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в г. Туркестан 

(XIV в.) - шедевр центральноазиатской архитектуры. Роль мавзолея § стимулировании 

духовно-религиозной активности, этнической консолидации; нравственном воспитании 

тюркских народов. Письменные памятники, эпическое устное поэтическое творчество 

кочевников. Распад Чагатайского улуса возвышение эмира Тимура в Мавераннахре. 

Походы Тимура на Золотую Орд) Кризис государства, период «великой смуты». 

Комплекс причин и факторе] глобального и локального характера, приведших к распаду 

Золотой Орды | постепенной периферизации Центральной Азии. Затухание Великой 

Шелкового пути, начало кризиса номадизма. 

Средневековые государства в XIV-XV вв. 

Особенности этнополитического и социально-экономического развитие Казахстана в 

постмонгольский период. Ак-Орда (конец ХШ-нач. XVB.) первое крупное 

государственное объединение на местной этнической основе прообраз Казахского 

ханства. Восточный Дешт- и Кыпчак XIV- нач. XV в Деятельность Урус Мухаммед 

хана. Борьба за присырдарьинские города; Взаимоотношения со Средней Азией. Переход 

власти от орда-эдженидов потомкам Шайбана. Генеалогия потомков Орда-Эджена: Урус 

- Куйручук Барак - Джанибек (будущий основатель Казахского ханства). 

Могулистан (сер.XIV - нач. Х\Тв.). Образование государства результате распада 

улуса Чагатая и консолидации местных тюркских тюркизированных племен Жетысу и 

Кашгара. Термин «могул». Территория этнический состав. Распространение 
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мусульманства. Походы эмира Тимура щ Могулистан. Укрепление власти при Мухаммад-

хане. Военные рейды ойрато: (калмаков). Ослабление и распад Могулистана. 

Государство кочевых узбеков (1428-1468гг.) или ханство Абулхаира Территория и 

этнический состав. Термин «узбек». Военные походы Абулхаир-Ш хана в Среднюю Азию. 

Борьба за сырдарьинские города. Поражение Абулхаира от ойратов (1457 г.). Протест и 

откочевка племен во главе с султанам иJI Джанибеком и Кереем в Могулистан. Распад 

ханства. Миграции кочевыхЦ узбеков на юг и завоевание ими Средней Азии 

(Мавсраннахра). 

Ногайская орда (конец XIV-XVBB.). «Великий эмир» Едыге. Термин  «мангытский 

юрт». Территория и этнический состав государства, Взаимоношения Ногайской Орды с 

Русским государством. Распад Ногайской орды. Участие родов и племен, входивших в 

Ногайскую Орду, в формировании основы казахской народности. 

Северный Казахстан и Сибирское ханство (XIV-XVI вв.). Взаимосвязи «Северного, 

Центрального, отчасти Восточного Казахстана с Западной Сибирью, вошедшей в улус 

Джучи. Образование  Сибирского ханства, его внутренняя и внешнеполитическая история. 

История, этнический состав, хозяйство. Экспансия Московского государства Ш мосток. 

Поход Ермака и захват г. Искер (1581 г.) и поражение Кучум хана, f (имение ханства. 

Завершение образования казахской народности. Этноним «Казак». 

Проблема этногенеза казахского народа и необходимость комплексного подхода к ее 

изучению. Предпосылки, этапы, особенности формирования ими некого народа. Этно-

лингвистические, расогенетические процессы в ценности, раннем и позднем средневековье. 

Смена культурно-исторических особенностей, государственных образований, 

диалектическое единство процессов этнической интеграции и дифференциации. Роль 

политического форума, миграций, завоеваний, межкультурных контактов. Наслоение на 

восточнооиранский субстрат «алтайского» (тюрко-монгольского) компонента с 

последующим доминированием последнего - важнейшая характеристика многовекового 

этнического и цивилизационного развития Казахстана. Противоречивое влияние 

монгольского завоевания на этногенез. Усиление консолидационных процессов в рамках 

новых этнополитических общностей ног I монгольского Казахстана (XIV-XV вв.): 

завершение образования казахской народности, определение этнической территории, 

сложение единого языка. 

Этнообразующие признаки общности: самосознание и гпмоидентификация, самоназвание 

(этноним), язык, общность культуры, хозяйственной жизни, историческая память, 

территория, государство. Политический фактор и его влияние на этнический процесс. 

Тюрко-кыпчакское « ново «казак»: этимология, первоначальный социальный смысл - 

«вольница», «искатели свободы», ведущие на определенный период военно-кочевой образ 

жизни. Трансформация понятия в этнополитоним в результате откочевки «убеков-

казахов» Джанибека и Керея и создания Казахского ханства,внеш неполитические и 

хозяйственные факторы, лежавшие в основе образования !.шахских жузов. Сложная 

внутриэтническая (родо-племенная) структура - характерная черта средневекового 

казахского кочевого этноса. Жузы - крупные ннотерриториальные объединения (или союзы 

племен). Территории Старшего. Среднего и Младшего жузов. Генеалогические сказания 

казахов об общности трех жузов и их легендарном прародителе - Алаша хане. ( 

Субэтнические группы (сословия) торе и ходжа, их место и функции в кочевом социуме 

казахов. 

 

        Казахское ханство в XV-XVI вв 

Период упрочения Казахского ханства. Политическое, экономическое® социально-

демографическое положение Казахского ханства при правителж Бурундуке и Касыме 

(1511-1521). Стремление казахских правителей контролировать сырдарьинекие города и 

оазисы, борьба с Шайбанидами Мавераннахра. Смерть Шайбани-хана. Распад Могулистана 

и интеграция Жетысу в состав Казахского ханства. Расширение территории до прежних 
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границ улуса Джучи. Дипломатия и законодательная деятельность Касым ханш 

Превращение Казахского ханства в авторитетное государство Центрально» Азии. Связи с 

Московским государством. Проникновение информации Щ казахах в западно-европейские 

источники. Появление в мусульманских источниках термина «Казахстан» - страны 

казахов (XVI в.). Кризис ж ослабление ханства к середине XVI в. 

Казахское ханство во второй половине XVI в. Правление Хакк-НазарШ (1538-1580) - 

время ренессанса и централизации государства. Исторически® предания казахов о 

правлении Хак-Назара как времени закрепление этнотериториальной основы народа в 

форме трех жузов. Динамика взаимоотношений со среднеазиатскими династиями. 

«Клятвенный договор» к дружбе и военном союзе Хакк-Назара с правителем Бухары 

Абдаллах-ханом; продолжение проузбекской ориентации внешней политики при Шигае щ. 

Тауекеле. Противоречия и конфликты: разрыв Тауекель хана с АбдаллахомЦ; Поход на 

Среднюю Азию и присоединение Ташкента (1598 г.). Борьба ж сибирским ханом Кучумом. 

Торговые и политические связи с Москвойр Посольство Тауекель хана к царю Федору 

(1594 г.). Экспансия России на западных границах. Крупные миграции на юг и восток (в 

Казахстан) ногаевЦ волжских и сибирских татар, башкир после присоединения к Русском 

государству Казани, Астрахани и Сибири. Захват и разрушение русскими- ) казаками 

Сарайчика (1580 г.). Давление на восточные регионы ойратов 

Устойчивость и изменчивость границ Казахского государства в зависимости 

достигнутых успехов и внешнеполитической обстановки. 

Казахское ханство в XVII - начале XVIII вв. 

Геополитическая ситуация в Центральной Азии: ойратская угроза, ним,по военно-

казачьей колонизации, наступление Цинской империи, приход Аштраханидской династии в 

Средней Азии. Борьба Есим-хана (1598-1630) за присырдарьинские города. Туркестан - 

столица Казахского государства. Правление Есим хана. Обострение внутренних 

противоречий: соперничество, борьба за престол, узурпация власти Турсун-ханом. Рост 

влияния батыров и биев в казахском обществе. Возникновение Джунгарского ханства 

(1635) и начало его агрессивной политики. Обострение казахскому ига рек их отношений 

во второй половине XVII в. Войны с ойратами хана Дфлнгира. Стабилизация и укрепление 

государства при Тауке-хане (1652- НИ) Законодательный памятник «Жеты-Жаргы». 

Реформаторский и патриотический дух эпохи Тауке хана, роль великих мудрецов Степи: 

Толе би, Казбск би, Айтеке би. 

Культура казахов в XIV-нач. XVIII вв. 

Казахский язык - исторические этапы развития, характеристика. Культ краснорсчия, 

искусство импровизации, богатство музыкальной культуры нмчгшшков-казахов. Суфизм и 

ханафитская правовая школа и их влияние на традиции народа. Сакральные идеалы: 

авторитет Корана, «аруах» (святой дух, духи предков). Устная mдорическая традиция 

казахов: почитание «семи предков», знание шежире. Календарь, космогонические 

представления. Обряды и обычаи. Наурыз - светский народный праздник. 

Бии, акыны и жырау: Асан Кайгы, Шалкииз, Казтуган, Доспамбет, Ммркаска, 

Актамберды, Бухар. Основные идеи их наследия: гуманизм, единство страны, служение 

Отчизне, прославление батыров и жырау. Письменные памятники. Сочинения Мухаммеда 

Хайдара Дулати, Кадирали Джалаири. Материальная культура. Особенности 

национальной надежды, вооружения казахов. Ремесла и домашние промыслы, 

средневековая городская культура. 

  

БЛОК 3. НОВАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 

(XYIII-начало XX века) 

 

     Внешнеполитическое положение казахских жузов  в первой четверти XVIII  
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Внешнеполитическое положение казахских жузов в первой четверти  в. Казахско-

русские посольские связи в первой четверти XVIII в.: посольства Н. Белоусова, Ф. 

Жилина, Б. Брянцева, Колмакова, Урусова. Казахстан в системе «Восточной политики» 

Петра I. Казачья колонизация. Основание Омской, Семипалатинской, Усть-Каменогорской 

*|н нос гей. Экспедиции И.Бухгольца, А. Бековича-Черкасского, И.Лихарева. 

      Возвышение Джунгарского ханства: стратегия завоевательной политики. Казахские бии 

:Толе-би, Казыбек-би. Айтеке-би. Съезд представителей казахских жузов в Кзыл кумах. 

Поражение казахской ополчения при Аягузе. Джунгарское нашествие на территорию 

Казахстана в 20 х годах XVIII в. Годы "великого бедствия - Актабан шубырынды, Анракай 

сулама". Потеря южных городов, очагов земледелия. Съезды казахских старейшин в 

Орда Басы. Избрание Абулхаира главой казахского ополчен] Освободительная борьба 

казахского народа против джунгарских завоевателе Значение победы при Буланты. 

Анракайская битва. Роль батыров (Кабанбай Богенбай. Раимбек и др.) в истории 

освободительной борьбы казахскс народа.  

       Отражение казахско-джунгарских войн в устной народной историологии. | 

Обострение казахско-башкирских, казахско-калмыцких отношенШ земельный вопрос. 

Предпосылки присоединения Казахстана к России. 

 

        Присоединения Казахстана в состав Российской империи   

Прошение хана Младшего жуза Абулхаира к Российской империй установлении 

российского протектората. Дипломатическая миссия Койбагара Кобякова. Посольство 

хана Абулхаира во главе с Сеиткулом Койдагуловым, Кутлумбетом Коштаевым. 

Жалованная грамота императрицы Анны  Иоанновны от 19 февраля 1731 г. о принятии 

Младшего жуза в российского подданство. Русское посольство во главе с А.И. Тевкелевым 

(мурзы КулМухаммеда). Ход переговоров и борьба различных политических группировок 

вокруг вопроса о подданстве. Прошение о подданстве хана Среднего жуза Семеке. 

Прошение о подданстве хана Старшего жуза Жолбарыса. 

Политика Российской империи в Казахстане в 30-50-х гг. XVIII Щ "Проект" И.К. 

Кирилова, организация и деятельность Оренбургской (Киргиз-кайсацкой) экспедиции. 

В.Н.Татищев. Строительство Яицкой, Оренбургской, Ишимской, пограничных линий. 

Земельная политика российской администрации. Военно-казачья колонизация пограничных 

территория Образование Оренбургского казачьего войска. Сибирское казачье войско 

Торговая политика: протекционизм, меновые дворы, ярмарочная торговля и  центры. 

Повторная присяга хана Младшего жуза Абулхаира, присяга хана Среднего жуза 

Абулмамбета и других султанов. Съезд представителе! старшин и султанов Младшего и 

Среднего жузов 1740 г и присоединение частей; Среднего жуза к России. 

Усиление внутренних усобиц в Младшем и Среднем жузах. Внедрение политики 

«разделяй и властвуй» первым губернатором Оренбургской губерний И.И.Неплюевым. 

Обострение отношений Абулхаира с оренбургскоЯ администрацией. Переговоры царского 

правительства с Абулхаиром в концЦ 1740-х годов. Смерть Абулхаира. 

Казахское общество во второй половине XVIII веке. Хозяйст казахов. Кочевое 

скотоводство - основа материального производства! казахского общества. Кочевые 

маршруты, кстау, жайляу казахов. Особенности! развития земледелия. Состояние ремесел. 

Изменения в экономике. Внешняя-' торговля. Общественное устройство казахов. 

Социальное деление. Понятий 

«белая кость» («ак суйек»), «черная кость» («кара суйек»), их содержание. 

Участие казахов в крестьянской войне под предводительством Е.И. Пи имена (1773-

1775 гг.). Обращения и манифесты Пугачева к казахскому народу. Карательные меры 

царизма на территории Казахстана. Отголоски крестьянской войны - движение "невидимки". 

Новое видение проблемы. 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Казахстана в эпоху Aблая. Хан Абылай 

(1771-1781) как выдающийся политический и государственный деятель, его стремление к 
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политической независимости. Взаимоотношения Абылая с Российской и Цинской 

империями. Борьба Абылай хана за объединение казахских земель. 

Изменение внешнеполитического положения Казахстана к концу XVIII в. Пиитическая 

ситуация на территории Среднего жуза в период правления Абылай-хана (80-е гг. XVIII в. 

— 1821 г.). 

Букеевское ханство: особенности образования и системы власти. 

Образование Букеевского ханства (Внутренней орды). Особенности системы 

управления в Букеевском ханстве. Особенности земельных отношений в  Букеевском  

ханстве: формы землевладения и землепользования. Правление Букей  хана (1812-1815). 

Султан Шигай. Характеристика правления Жангир хана (1824-1845). Упразднение ханской 

власти и учреждение Временного режима по управлению Букеевской Ордой. 

Казахстан и среднеазиатские государства в конце XVIII - во второй йодовине XIX 

вв. Политика среднеазиатских ханов в южных районах Казахстана. Захват кокандцами 

районов среднего течения Сырдарьи. Кокандские крепости. Агрессия хивинцев при 

Мухаммед-Рахим-хане и его преемниках в низовьях реки Сырдарьи. Казахское поселения 

Семиречья и Южного Казахстана под гнетом кокандских и i мmIиских владетелей. 

Освободительная борьба казахского народа против гнета колониальной Нимитики 

царизма и среднеазиатских ханов. Восстание казахов Старшего жуза Против Коканда 

(1821г.). 

Административные реформы России в Казахстане 20-40-е годы Х1Хв. Ликвидация 

ханской власти в Казахстане. "Устав о сибирских киргизах" М М.Сперанского (1822г.). 

Изменения в административном управлении. (открытие внешних округов и окружных 

приказов в Среднем жузе. Утвержденное мнение Комитета азиатских дел относительно 

преобразования управления Оренбургским краем 1824г. Введение дистанционной системы в 

Младшем жузе 1822 г. и раздел жуза на дистанции. Положение об управлении 

оренбургскими киргизами (казахами) 1844 г. 

Народно-освободительное движение казахского народа в XVIII- m рван половина XIX 

вв. Основные этапы, итоги, проблемы. 

Народно-освободительное движение в Младшем жузе (1783-1797 гг.) под руководством 

Сырыма Датова. Причины восстания. Начало и ход восстания. Его характер и движущие 

силы. Позиция и роль султанов, биев и старшин  восстании. Проект реформ генерал-

губернатора О. Игельстрома. 

Создание Пограничного суда и Пограничных расправ. Новый подъём повстанческого 

движения в 1790-х годах. Изменения в методах колониальная политики царизма. Внутренняя 

политика ханов Ералы (1792-1794 гг.), ЕсйЯ (1795-1797). Усиление повстанческого движения. 

Причины поражения значение восстания. Уход Сырыма Датова в Хивинское ханство. Батыр 

Сыр: в народном творчестве и исторической литературе. 

Восстание казахов в Букеевском ханстве 1836-1838 гг. Обострение: земельного 

вопроса в Букеевском ханстве (Внутренней орде). Рост недовольстваа шаруа. Волнения 

1827-1829 гг. Народное восстание в Букеевском хан под предводительством Исатая 

Тайманова (1836-1838 гг.). Движущие силы характер, этапы восстания, его значение. 

Движение султанов Касыма Абылайханова, Саржана Касымов: Восстание казахов 

1837-1847 гг. под предводительством султана Кенесары Касымулы, его движущие силы, 

ход, основные этапы и причины поражения: Борьба за восстановление единой 

государственности. Казахские султаны и отношение к восстанию. Кенесары Касымов 

(1802-1847)- государствен деятель, полководец и дипломат. Хан Кене в исторической 

литературе. 

Восстания Джанходжи Нурмухамедова и Есета Котибарова. 

Завершение присоединения Казахстана к Российской им пери Хивинский поход 1839 

г. и его итоги. Создание Сырдарьинской пограничной линии. Принятие подданства России 

султаном Старшего жуза Суюка Абылайхан-улы. Грамота Александра I о принятии в 

подданство Росс: казахов Старшего жуза. Принятие подданства России султанами Жетысу в г. 
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Колонизация Заилийского края. Создание Алатавского округа. Пристав Большой орды и его 

полномочия. Рекогносцировка крепости Ак Меч< отрядом под командованием полковника 

Бламберга. Поход В.Перовского 1853 г. Восстание казахов против кокандского господства в 

1858 г. Военная операции 1860 г. в Жетысу . Узун-Агачское сражение. 

Взятие Аулие-Ата, Мерке, Туркестана, Чимкента, Сайрама. Вхожденйе Жетысу и 

Южного Казахстана в состав России. Историография историй! присоединения Казахстана к 

России. 

Социально-экономическое и политическое развитие Казахстана  второй половине Х1Хв. 

Историография и источники. 

Особенности экономического и социально-политического положений? Казахстана. 

Казахский аул. Жатаки (отходничество). Развитие земледелия Жетысу. Торговля. Ярмарки. 

Промыслы. Промышленность. Процесс  урбанизации. Социально-культурный облик городов. 

Банковско-денежные отношения. Состояние путей сообщения и торговли в крае. 

Превращение Бухтармы, Петропавловска, Семипалатинска в центры торговли с Синьцзяном, 

Дальнейшее развитие торговых отношений. Ослабление казахско-китайских^ торговых 

отношений. 

Административные реформы царизма в Казахстане во второй  не XIX в. Подготовка 

реформы. Деятельность Степной комиссии по полготовке проекта реформ царизма в 

Казахстане. Содержание "Временных положений об управлении в Семиреченской и 

Сырдарьинской областях" (1867) м Временное положение об управлении в степных 

областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств" (1868). Особенности 

военно-административного управления в крае. Реорганизация административного 

устройства и системы управления. Изменения в судебной системе. Земельный вопрос. 

Состояние системы просвещения, духовного правления и медицинского и и IV жива ни я. 

Изменения в системе налогообложения. Укрепление колониальной власти России в 

казахском крае. Семиреченское казачье войско. 

Причины, характер и ход восстаний казахов в Тургайской и Уральской но метях в 1868-

1869 гг. и на Мангыстау в 1870 г. 

Положение об управлении "Туркестанским краем" 1886г. Особенности 

адмииистративного устройства. Положение об управлении Степными ни t,k I я ми 1891 г. 

Изменения в поземельном устройстве кочевого и оседлого населения. Изменения в 

структуре судопроизводства, сущность судебных нововведений. Налоговая реформа. 

Переселенческая политика и Столыпинская модернизация в в начале XX века. 

Переселенческое движение и его этапы. Переселенческий вопрос в 60-90 гг. XIX в. 

"Временные правила" о переселении JH н ей некого крестьянства в Казахстан. Особенности 

расселения российских крестьян по регионам Казахстана Формирование полиэтнического 

общества в (Переселение уйгуров и дунган на территорию Казахстана. Причины 

переселения. Хозяйство, развитие земледелия и развитие культуры уйгуров и  дунган. 

Обследование территории Казахстана экспедициями Ф Щербины, В.Кузнецова, 

П.Румянцева. Законодательство о переселении и их характер содержание "Временных 

правил" о переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев и инструкций от 6 июня 

1904 г. Переселенческая премия. Система землепользования и обострение аграрного 

вопроса. Последствия столыпинских аграрных реформ. Этнодемографическая 

характсристика населения Казахстана в конце XIX в. 

Особенности национального движения в Казахстане (последняя чпиерть XIX - начало 

XX вв.). Реформаторское движение мусульман Индийской империи. Джадидские мектебе и 

медресе в Казахстане. Русская революция 1905-1907 гг. и формирование марксистских, 

социал- демократических и кадетских групп и течений. Каркаралинская петиция 1905 I ими 

Участие представителей казахской элиты в общероссийских Мусульманских съездах ( Н-

Новгород, 1905; С-Петербург, 1906; Н-Новгород, ршь, 1907). Роль «Иттифак-эль-муслимин» 

(Союз мусульман) в формировании политического движения российских мусульман, 
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участие казахской интеллигенции в мусульманском движении. Участие казахов в 

(емгельности I - II Государственных дум России. Мусульманская фракция 

Государственной Думы. Аграрный вопрос и выступления казахских депутатов - 

Беремжанова и Б.Каратаева. 

Казахская политическая, интеллектуальная, духовная элита (А. Букейханов, М. Дулатов, 

А. Байтурсынов, братья Досмухамедовы, Тынышпаев, Ш. Кудайбердиев и др. Роль газеты 

«Казак», журнала «Айкап» становлении национального самосознания казахского народа, 

идеи: парламентаризма и национальной автономии. 

Национально-освободительное восстание в Казахстане и Средней Азии в 1916г. 

Казахский край в годы первой мировой войны. Военнопленные Казахстане. Ухудшение 

положения народных масс на территории Казахста Назревание общенационального кризиса. 

Указ от 25 июня 1916 г. «реквизиции инородцев на тыловые работы», его антинародная с 

Национально-освободительное восстание 1916 г., его причины, движу силы, начало, ход и 

основные этапы. Лидеры движения Амангельды Имананов, Токаш Бокин, Бекболат Ашекеев. 

Б.Магуов, Абдига Жанбосынов и другие. Карательные меры правительства и военные 

действия русских войск. Причины поражения и историческое значение восстан: Последствия 

репрессивных мер царизма. Первая волна массовой иммиграций казахов в Китай 

(Кулъджинский край, Кашгарию), Афганистан. Отношений казахской интеллигенции к 

восстанию 1916 г. Новый взгляд к оценке восстания!' 1916 г. в историографии истории 

Казахстана новейшего времени. 

Казахстан между двумя революциями 1917 года. 

Национально-освободительное и национально-демократическое движение. 

Февральская буржуазно-демократическая революция в России особенности ее влияния на 

Казахстан. Общественно-политическая деятельность И.Ленина. Создание органов 

Советской власти. Политические партии течения весной и летом 1917 г. Большевики, 

кадеты, эсеры, движение и пар' «Алаш», «Уш Жуз», «LLIypo-и- Исламия», «Шуро-и-

улемия» и др. 

Эволюция национальной идеи, национальной государственности в эпоху нового 

времени. Рост национального самосознания казахского народа в XVIffil начале XX вв. Место 

Казахстана в потоке истории борьбы народов мира щ национальное возрождение в новое 

время. 

 

       Культура Казахстана XVIII- начало ХХ в 

Российские экспедиции XVIII в. в Казахстане. Устное творчество и отражение в нем 

освободительной борьбы народных масс. Творчество жырау (Бухар Калкаманов (1693-

1768), Актамберды жырау (1675-1768) акынов: Шал (1748-1819), Таттикара, Умбетея и др. 

Батыры в народном творчестве: Кабанбай, Жаныбек. Песенные циклы. Елим-ай ("Земля моя 

"Пыльный поход", "Козы-Корпеш - Баян-Сулу". "Кыз-Жибек". Эпическое! произведение 

"Аркалык батыр". Музыкальное творчество. "Марш Абылая" Асау Барак", кюй "Сырым 

сазы" (Думы Сырыма) и др. Образцы ораторского искусства. Толе би. Каз дауысты Казбек 

би (звонкоголосый Казбек), Айтеке би. Устное творчество и литература. Акыны-

импровизаторы Шоже, Сара, Манкут, Суюмбай, Жаяу-Муса, Ногайбай, Шортанбай Канаев 

(1818-1881). Бабатаев (1802-1874). 

Роль народных акынов в освободительной борьбе XIX в. Творчество Млхамбета 

Утемисова. Музыкальная и песенная культура казахского народа. Т. Казангапулы (1815-

1862). Роль русских ссыльных (Г.С. Карелин, М М. Муравьев-Апостол, Ф.М.Достоевский и 

др.) в изучении Казахстана, развитии его культуры. Великий русский поэт А.С.Пушкин в 

Казахстане. Поучение производительных сил, быта и культуры Казахстана русскими 

учеными. А.И. Левшин и значение его труда "Описание киргиз-казачьих, или Mipi из-

кайсацких орд и степей". Общественная деятельность В.И. Даля в Казахстане и его 

творческое наследие. Письменность. Распространение русского образования в Казахстане. 
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Ученый-просветитель Ч.Ч. Валиханов и его научное наследие по истории, мам рафии, 

экономике и культуре Казахстана. Состояние народного просвещения. Казахская молодежь 

в учебных заведениях России. И.Алтынсарин - педагог, просветитель, писатель, ученый, 

этнограф. Вклад И.Алтынсарина в развитие казахского литературного языка, этнографию. 

Значение просветительской деятельности И.Алтынсарина. Не I и кий поэт-просветитель 

Абай Кунанбаев. Абай - основоположник казахской письменной литературы. Абай и Е.П. 

Михаэлис. Музыкальное наследие Абая. Историческое место Абая Кунанбаева в истории и 

культуре казахского народа. 

Развитие науки и научных учреждений в Казахстане во второй половине -MX в. 

Открытие библиотек. Вклад в изучение Казахстана ученых П.П. ( Семенова-Тянь-

Шанского, Н.А. Северцова, И.В. Мушкетова, В.В. Радлова, Мейера, М.Красовского, А.И. 

Добромыслова. Возникновение научных обществ. Значение деятельности отделов и  

подотделов Русского географического общества (Оренбургский, Семипалатинский, 

Туркестанский отделы). Ггатистические комитеты и их деятельность. Общество истории, 

археологии и миографии при Казанском университете. Оренбургская Ученая архивная 

Комиссия 

 

БЛОК 4. КАЗАХСТАН В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

 

          Октябрьская революция 1917 г. и ее предпосылки 

Особенности установления Советской власти в Казахстане. Социально*?: политическая 

ситуация в крае.. ДЩ; общеказахский съезд и его решение о национальной автономии. 

Партия  «Алаш» как фактор политической борьбы. Разгром «Кокандской автономии. Первые 

социально-классовые акции Советов и их восприятие в обществе, 

Гражданская война - трагедия народа (1918-1920 гг.) 

Монополизация большевиками Советов. Осложнение политической ситуации и 

дальнейшее нарастание гражданского противостояния.  

Свержений Советской власти на севере, северо-востоке Казахстана. События на западе и 

юге края. Черкасская оборона. Народ по разные стороны баррикад: военно-политическая 

дифференциация общества в I- гражданской войне. «Белый» и «Красный» террор.  

Образование Семиреченского, Уральского, Восточного, Актюбинского и Туркестанского 

фронтов роль и место политических партий и движений в период войны. Идеология, 

политика и практики «революционной» и «контрреволюционной» власти. Социально-

экономические! и политические последствия гражданской войны. 

 

        Образование Казахской Советской государственности 

Начало реализации советской модели национально-государственного 

строительства. Образование революционного комитета по управлению Казахским краем.. 

Деятельность комиссии В ЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана. Декрет Советского 

правительства от 26 августа 1920 «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) 

Социалистической Советской Республики». Учредительный съезд Советов КАССР. 

«Декларация прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР» и ее удержание. Образование 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Республики.  

Политика «военного коммунизма в Казахстане» (1918- март 1921 гг.)  «Военный 

коммунизм» - первая попытка осуществления большевиками бюварной утопии». 

Национализация промышленности. Полное блокирование рыночных, товарно-денежных 

отношений, подмена экономических ,внеэкономической директивно-распределительной 

системой товарно-денежных отношений (запрет на свободу торговли, натурализация оплаты 

труда и т.д.). Централизация управления экономикой. Введение продовольственной 

диктатуры (установление монополии государства на заготовку и распределение 

сельскохозяйственной продукции - продразверстка). Запрет на аренду средств производства 
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(земли, рабочего скота, орудий труда) и отношений найма-сдачи рабочей силы (наёмного 

труда). 

Усиление «классового террора». Экономический кризис как последствие Пережитки 

«военного коммунизма». Развал промышленности. Обвал сельскохозяйственного 

производства. Голод 1921-1922 гг: масштабы бедствия. Гост социального напряжения в 

обществе и политический кризис. Крестьянское дннжение сопротивления: антисоветские 

восстания в крае. 

Казахстан в период НЭПа 

Социально-экономические, политические предпосылки и специфические особенности 

перехода к новой экономической политике в Казахстане. Денационализация средней и 

мелкой промышленности. Расширение функции шиарно-денежных отношений (допущения 

свободы торговли, замена натуральной оплаты труда на денежную, денежная реформа 1922-

1924гг). Отмена продовольственной диктатуры (замена продразвёрстки налоговыми ш 

ношениями). Привлечение иностранного капитала. 

Борьба социалистической, докапиталистической и стихийно-рыночной (снденпии: 

вопрос «кто-кого». Формирование многоукладной структуры экономики. Земельно-водная 

реформа на юге Казахстана и ее результаты. 

Социально-экономические итоги НЭПа Начало восстановления промышленности, 

транспорта и сельского хозяйства. Кооперативное движение. Развитие торговли. Вопрос о 

периоде завершения НЭПа в историографии. 

Начало отхода от идеологии НЭПа. Кризис сельхоззаготовок 1927-1928 п Переход к 

силовым заготовкам сельхозпродукции. Усиление налогового режима. Начало 

развёртывания массовых анти крестьянских репрессий. 

  

 Советское государственное правительство в крае 

Советские «классовые» реформы и ауле как первый удар по традиционной 

структуре Казахстана: передел сенокосно-пахотных угодий, конфискация скота у 

крупных «баев- полуфеодалов», идея большевистской «социальной справедливости»  

кредитной и налоговой политике. 

Общественно-политическая и идейная борьба в крае. Политика «Малого Октября» и 

насильственная советизация казахского аула: Ф.И. Голощёкин Н.Ш.. Оппозиция. 

Дискуссии о путях социально-экономического развитие республики: обсуждение проблем 

и перспектив скотоводческого и зерноводческого  хозяйства, индустриализации и 

культурного строительства и др. 

Культурная жизнь в крае. Идейные воззрения национальной интеллигенции: 

деятельность и творчество Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова Жусупбека 

Аймаутова, Миржакыпа Дулатова, Алихана Букейханова Шакарима Кудайбердыулы. 

Формирование новой казахской советсйШ интеллигенции. 

Коллективизация сельского хозяйства - трагедия крестьянства Казахстана 

 «Сталинская аграрная революция»: цели и смысл. О государстве аграрного сектора 

экономики как механизм решения проблемы накопления промышленной модернизации. 

Силовая политика перевода кочевников полукочевников на осёдлость. Вопрос об 

экологической рационально* экономической целесообразности и социальной 

эффективности политики «оседания». Экономические и политические цели перевода 

кочевников на осёдлость. Наращивание «классового натиска». Курс на ликвидацию кулацко 

байских хозяйств. «Раскулачивание». Окончательное разрушение традициой ной структуры 

Казахстана и его трагические последствия. Голод 1932-1933 1 и его демографические 

последствия. Массовая миграция населений. Крестьянское движение сопротивления. 

Подавление советским р ежимом  крестьянских выступлений. 

Индустриализация: характер, темпы, масштабы 

Пятилетний план развития народного хозяйства СССР и место в ней Казахстана. 

Теоретические аспекты индустриализации. Дискуссии о темпах индустриализации и 
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развитии секторов промышленности. Позиция С. Садвакасова. Основные источники 

накопления для индустриализации. 

Расширение промышленной инфраструктуры республики. Строительство путей сообщения. 

Трансформация характеристик структуры производственный? сил: добывающий сектор как 

её доминанта (ориентация на сырьевые отрасли). Специфика формирования национальных 

кадров рабочего класса. Процесс урбанизации. 

Советская культурная модернизация 

Народное образование. Ликвидация неграмотности взрослого населения. Дискуссия о 

школьном строительстве. Переход на латинизированный алфавит. Вклад интеллигенции 20-

30-х годов в создание национальной системы 9: просвещения. Успехи образовательной 

школы. Средние специальные учебные заведения. Первые вузы Казахстана. Становление 

науки и образование научных учреждений. Общество изучения Казахстана. Деятельность 

Казахского AH СССР (Каз. ФАН). Наркомпрос Каз АССР. Роль А. Байтурсынова и других 

деятелей культуры в консолидации сил национальной творческой интелегенции. 

Становление казахской советской литературы. С.Сейфуллин, Й Жинеугуров, 

Ж.Аймаутов, М. Дулатов, Б. Майлин, М.Ауэзов, М. Жумабаев, С. Муканов, Г. Мусрепов и 

др. Творчество писателей И.Анова. И.Шухова. Л t истина, X.Алиева, М.Хамраева и др. 

Становление казахского советского искусства. Возникновение народных жиром, 

клубов. Роль композиторов А.В. Затаевича и Е.Г. Брусиловского в fiuшиши музыкального 

искусства Казахстана. Выдающийся казахский певец А Клшаубаев. Видные деятели 

казахского искусства: К. Байсеитова, К. Жандарбеков, Ж.Шанин и др. Становление 

национального драматического искусства. 

Первая декада искусства Казахстана в Москве в 1936 г. Изобразительное искусство (Н. 

Хлудов, А. Кастеев). Книгоиздательство и печать. Опыт кульурного строительства в 

Казахстане. Негативные и позитивные стороны культурного строительства. Трагические 

репрессии в отношении Интеллигенции. 

Общественно-политическое и социально-демографическое развитие Казахстана 

в конце 1920-х - 1930-е годы. Расправа с идейной и политической оппозицией. Сталинский 

тезис об «инк-1 рении классовой борьбы по мере продвижения по пути социализма. 

Массовые политические репрессии. ГУЛАГ в Казахстане. 

Преобразование КАССР в союзную республику. Чрезвычайный X съезд Сонетов 

Казахстана. 

Динамика социальной, демографической и этнической структуры населения республики 

(Материалы «репрессированной» переписи 1937 года и данные фальсифицированной 

переписи). 

 

 Казахстан в период Великой Отечественной Войны 1941-1945гг 

Начало войны, её характер. Территория Казахстана в планах фашистской Германии. 

Казахстанцы на фронте. Подвиги защитников Брестской крепости. Героизм казахстанцев в 

боях Москву и Ленинград. Первые герои-казахстанцы. Боевые подвиги кл шхетанцев в 

разгроме немецких войск под Сталинградом.  

Разгром немецко- фашистских войск на Курской дуге и участие в нём 

казахстанцев. Казахстанцы и освобождении территории Украины и других советских 

республик. 

Мобилизация людских и экономических ресурсов Казахстана для отпора агрессору. 

Перестройка экономики края на военный лад. Мероприятия ( Советского государства по 

развитию военной промышленности в Казахстане. Трудовые подвиги рабочих и крестьян 

республики. Роль женщин и молодёжи в народном хозяйстве Казахстана. Эвакуация в 

Казахстан населения с временно оккупированных территорий. Приём и размещение 

перемещённых предприятий, населения и культурных ценностей, j Эвакуированные 

деятели советской науки и культуры в Казахстане. 
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Народное движение помощи фронту. Сбор средств в фонд оборону. Участие 

казахстанцев в строительстве танковых колонн, авиационных эскадрилий. Помощь 

Казахстана освобожденным районам в восстановлении народного хозяйства. Депортация 

репрессированных народов в Казахстан в  годы войны и их размещение. Трудовые армии. 

Участие казахстанцев в партизанском движении в оккупированные, районах и 

движении сопротивления в оккупированной Европе. Вклад партизан-казахстанцев в 

освобождении территории Украины. Белоруссии и  северозападных областей РСФСР. 

Казахстан в период завершающего этапа Великой Отечественной войной (1944-1945 

гг.). Казахстанцы в боях за освобождение народов Центральной^^ Юго-Восточной Европы 

от фашистских оккупантов и в штурме Берлина. 

Казахстан в послевоенные годы (1946-1953 гг.) 

Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация | республике. 

Перестройка экономики на мирный лад. Создание на территоря Казахстана ядерных 

полигонов. Новые идеологические компании. Жестки! контроль над интеллигенцией. 

Продолжение политических репрессий. Дело Е. Бекмаханова «Лагерная экономика» 

(Карлаг, Степлаг и другие). 

 

  Казахстан в годы «Хрущевской декады».(1953-1954гг.) 

Курс на реформирование сельского хозяйства сентябрьский,  пленум ЦК КПСС и его 

решения (повышение закупочных цен на сельхозпродукцию, снижение 

сельскохозяйственных налогов). XX съезд КПСО развенчание культа личности Сталина, 

но не радикальный отход сталинизма.  

Реформирование в управлении экономикой (совнархозы каМ принцип 

территориально-производственного управления народным хозяйством). 

Освоение целинных и залежных земель в Казахстане как продолжений! курса на 

экстенсификацию экономики. Экономические, экологические социальные последствия 

«целины». 

Развитие промышленности и транспорта. Формирование градообразующих 

производств и новых городов. Военно-промышленный комплекс. Строительство 

космодрома «Байконур». Развитие процессов урбанизации  населения. Хрущевские 

социальные иллюзии («догнать и перегнать Америку, по производству мяса, молока, 

масла», «сравнять грани между городом и деревней» и т.д.). 

Усиление миграционных потоков в Казахстан. Изменения в численностиЩ и составе 

населения. Позитивные подвижки в сфере благосостояния населения Щ (жилищно-

коммунальное строительство, увеличение производства товаров Ж широкого потребления 

и расширение их ассортимента и т.д.). «Оттепель» в Ц общественно-политической жизни. 

Развитие науки и культуры. 

 

 Казахстан в период нарастания кризиса советской экономической и социально-

политической системы 

Нарастание пороков административно-командной системы. Продолжение 

интенсивного характера развития экономики. «Рост без развития» .  

Провалы в реформировании экономики. Дальнейшим бюрократизация сферы 

управления обществом. Изменение в социальной и демографической структуре 

народонаселения. 

Стагнация уровня и качества жизни населения. Рост проблемы дефицита. Обострение 

экологических проблем. Наука и образование. Культура и научная жизнь общества. 

Политика «перестройки» в Казахстане (1985-1991 гг.) 

Основные этапы политики «перестройки» и их характеристика. Неспособность 

административно-командной системы к реформированию: нарастание системного кризиса. 

Крах иллюзий о возможности демократизации общественных отношений в условиях 

социалистической системы. 
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Попытки создания неформальных объединений: от экологических и национально-

культурных движений к первым общественно-политическим объединениям. 

Обострение системного кризиса накануне развала СССР. Обнажение несостоятельности 

советской экономической и социально-политической модели развития. 

 
БЛОК 5. НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН 

Провозглашение независимости Казахстана и государственный строй РК 

Общественно-политическая ситуация в Казахстане накануне обретения 

независимости. Первые всенародные выборы Президента Казахстана. Конституционный 

закон «О государственной независимости РК». 

Определение государственной стратегии развития независимого Казахстана. 

Усиление процесса демократизации общества. 

Формирование государственного устройства Республики Казахстан. Формирование 

внутренней и внешней политики государства. Создание основ конституционного строя 

общества. Утверждение символов Республики Казахстан 

– флаг, герб, гимн. Закон о создании вооруженных сил Республики Казахстан. Создание 

национальной армии. 

Введение национальной валюты. Определение государственных границ Республики 

Казахстан. Результаты делимитации и демаркации государственной границы Казахстана. 

Укрепление национальной безопасности. Формированиеие государственной идентичности, 

укрепление гражданского мира и политической стабильности. 

Всенародный референдум, принятие действующей Конституции РК. Развитие 

парламентаризма в Казахстане. Модернизация системы государственного управления 

внутри исполнительной вертикали. Децентрализация, разграничение полномочий между 

центром и регионами, уровнями госуправления. Закон о местном самоуправлении. 

Образование правоохранительных органов (суда, прокуратуры, полиции, спецслужбы 

безопасности). Правовая реформа и гуманизация законов. Оптимизация 

правоохранительной системы Укрепление защиты прав и свобод граждан. Закон РК «О 

борьбе с коррупцией» и его результаты. 

Стратегия «Казахстан – 2030». Перенос столицы Казахстана. «Стратегия 

«Казахстан-2050». 

Казахстанская модель экономического развития 

       Трудности на пути к суверенитету: экономический кризис, социальные трудности, 

снижение уровня жизни, рост безработицы и преступности. Основные этапы перехода от 

плановой экономики к рыночной. Переход к рыночной экономике, создание институтов 

частной собственности и становление отечественного бизнеса. Трудности и недостатки в 

формировании новой экономической системы. Введение национальной валюты. 

Формирование Национального фонда. 

Создание национальных компаний в Казахстане. Перспективы развития 

промышленного, сельскохозяйственного и финансово-банковского секторов экономики. 

Современные направления реформирования экономики Казахстана. 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), отчеты о 

развитии человечества, Индекс человеческого развития (ИЧР). Первое издание Отчета о 

человеческом развитии в Казахстане. 

Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Казахстан с крупными 

компаниями США, Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

Реализация программ «Нурлыжол», «100 конкретных шагов». 

Экономическое развитие в постпандемический период. «Национальный план 

развития» до 2025 года. Национальные проекты. 
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Общественно-политическое и духовное развитие 

Созыв Первого Всемирного Курултая казахов и его историческое значение. Съезды 

Всемирного Курултая казахов (1992-2017 гг.). Форум народов Казахстана (1992). 

Становление общественных движений в Республике Казахстан и формирование 

многопартийной системы. Изменения в миграционном, демографическом и этническом 

составе населения Казахстана. 

Переписи населения за годы независимости и их результаты (1999, 2009, 2021 гг.). 

Межнациональное согласие казахстанцев – залог укрепления независимости и демократии. 

Развитие демократических процессов, введение пропорциональной системы выборов в 

Парламент и итоги выборов по партийным спискам. Развитие гражданских институтов. 

Гражданские форумы и их значение. Информационная политика РК, развитие СМИ. 

Деятельность Национального Совета Республики Казахстан. Постоянно действующая 

организация при Мажилисе, готовящая предложения по развитию и демократизации 

гражданского общества. Деятельность Национальной комиссии по демократизации и 

вопросам гражданского общества. Молодежная политика Республики Казахстан. 

Совершенствование работы правоохранительных и судебных органов. Комиссия по правам 

человека при Президенте Республики Казахстан и ее деятельность. Представительства РК 

по правам человека (Омбудсмена). 

Историческое значение статьи Президента Республики Казахстан К. Токаева 

«Независимость превыше всего». Политика демократизации и модернизации политической 

системы страны. Концепция «Слышащего государства». 

Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны 

(Послание Президента РК К. Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года). 

«Январские события». Послания Президента Казахстана К. Токаева «Новый 

Казахстан: путь обновления и модернизации». Создание нового Казахстана и 

кардинальное реформирование политической системы.  

Послание Президента Республики Казахстан Токаева К.Ж. «Новый Казахстан: путь 

обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года. 

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

«Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года . 

Референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Расширение 

демократических преобразований. Повышение роли парламента в Казахстане и изменения 

в политической системе страны. Формирование Национального Курултая. 

Реформы в системе образования и науки. Программа «Болашақ». Переход 

здравоохранения на рыночную экономику. 

Государственные программы «Культурное наследие», «Народ в потоке истории»: 

цель и основные этапы. Создание Фонда гуманитарного образования на государственном 

языке. Основы идеи «Мәңгілік Ел». Возрождение исторического сознания. «Семь граней 

Великой степи». 

Конфессиональная политика независимого Казахстана. Съезды лидеров мировых и 

традиционных религий. Борьба против угрозы терроризма и экстремизма. Операция 

«Жусан». 

 

Внешняя политика и международные отношения Республики Казахстан 

Основные факторы формирования внешней политики РК. Влияние 

геополитических и геоэкономических факторов на формирование основных принципов 

внешней политики РК. Участие Казахстана в интеграционных процессах на постсовтском 

пространстве. СНГ. Вступление РК в Организацию Объединенных Наций. Предложения 

Казахстана в ООН. Казахстан и ОБСЕ. Характеристика взаимоотношения РК с РФ, США, 

КНР. Сотрудничество РК с международными финансовыми институтами: Европейским 

банком реконструкции и развития, Азиатским и Исламским банками развития. Новые 
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направления Европейского вектора сотрудничество. Взаимоотношения Республики 

Казахстан и Центрально-Азиатских Республик. Позиция РК по международно-правовому 

статусу Каспийского моря и связи с организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Политика Казахстана на Ближнем Востоке. Ввзаимоотношения с арабскими странами и 

международными организациями тюркоязычных государств. Современные направление 

интеграции тюркского мира. Взаимоотношения Республики Казахстан со странами 

Южной и Юго- Восточной Азии. Сотрудничество Казахстана с международными и 

региональными организациями в сфере безопасности. Инициативы по укреплению 

взаимного доверия, диалога в условиях возрастания глобальных угроз и международного 

терроризма. Инициатива РК по организации Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА). ШОС. Республика Казахстан и Североатлантический альянс 

(НАТО). Новые геополитические проблемы безопасности. Противодействие новым 

внешним угрозам. 
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     19. Толеубаев, А. Т. Раннесакская шиликтинская культура: научное издание 
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         / А. Т. Толеубаев. – Алматы: ИП «Садвакасов А. К.», 2018. – 528 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1.  Омаров Ғ.Қ. Сақ-скиф археологиясы: хрестоматия. – Алматы: Қазақ  университеті,  

2021. – 342 б. 

2.  Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи: адат, шариат и производство знаний в 

Казахской степи. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 280 с 

3.  Омарбеков Т.О. 1929-1931 жылдардағы халық көтерілістері: зерттеу. – Алматы:     

Арыс, 2018. – 480 б. 

4.  «Я себя совершенно не призанаю виновным!»: из истории протестного движения в 

Казахстане 1960-1980 гг. (Сборник документов и материалов). Сост. М. Койгелдиев. – 

Алматы: Арыс, 2019. – 256 с. 

5.   Қойгелдиев М. Қорғансыздың күнін кешкендер. Менің ғылымдағы өмірім. 

(Қазақстанның ғылыми мектептері. Әдебиеттану): Монография. – Алматы: Арыс, 2019. 

– 304 б. 

6.  Красный террор: из истории политических репресссий в Казахстане (Сборник 

документальных материалов политических репрессии 20 – 50 годов ХХ века). Сост. М.К. 

Койгелдиев, В.И. Полулях, Ш.Б. Тілеубаев. – Алматы: «Алаш баспасы», 2013. – 384 с. 

7.  Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. – Алматы: Елтаным, 2014.– 360 б. 

8.  Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – 

Алматы: Ғылым, 1998. – 216 с. 

9.  May T.The Mongol conquests in world history.–London, Reaktion Books: 2012.– 173с. 

  10. История Казахстана в арабских источниках. Т. 1.– Алматы: Дайк-Пресс, 2005. –711 с. 

 11. История Казахстана в персидских источниках. Т. IV. – Алматы: Дайк- Пресс, 2005. 

– 625 с. 

 12. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері.Т.1–Алматы:Дайк- Пресс, 2005.–240 б. 

 13. Хафизова К.Ш. Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках. 

     - Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. – 480 с. 

 14. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675-1821 годов. Т. 1,2. – Алматы:   

АБДИ Компани, 2014. – 1032 с. 

15. Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи: адат, шариат и производство   знаний в 

Казахской степи. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 280 с 

16. Жолдасбайұлы. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақ елінің  тарихы.Оқулық. Алматы, 

      « Кітап»,2010.-336 б.  

17. Байпақов К.М., Таймағамбетов Ж.Қ., Жұмағанбетов Т. Қазақстан археологиясы: Оқу 

құралы. – Алматы, 2007. 

18. Қазақ тарихынан. Шежірелер, жазбалар, пікірлер, зерттеулер. – Алматы, 2004. 

19. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. - Алматы, 2000. 

20. Селкебаева А.Т.Қазақстан Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында(1939-1945 жж). Оқу 

құралы. – Алматы,«Алла прима» 2019.-123б. 

21. Селкебаева А.Т.Қазақстанды зерттеу қоғамы(1920-1936жж).Оқу құралы.- Алматы:«Алла 

прима »2019.-143б. 

 

 

Экзаменационные вопросы по истории Казахстана 

 

1. Значение и место курса истории Казахстана в воспитании и образовании молодого   

поколения. 

2. Казахстан в эпоху каменного века. 

3. Казахстан в эпоху бронзы 
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4. Древнейшие письменные источники по истории Казахстана. 

5. Племенные союзы саков: хозяйство, общественный строй и культура. 

6. Племенные союзы хуннов. «Великое переселение народов». 

7. Племенные союзы усуней и канглы. 

8. Тюркский, Западно-Тюркский, Тюргешский каганаты. 

9. Карлукский,Кимакский,Огузский каганаты (VІІІ-ХІ в). 

10. Казахстанские трассы Великого шелкого пути: взаимодействие культур. 

11. Арабское завоевание Южного Казахстана и начало распространения ислама. 

12. Государство Караханидов: политическая история, хозяйство и общественный строй. 

13. Государство Кидан (Каракитай). 

14. Улысы найманов, кереитов, жалаиров. 

15. Кыпчакские ханство: политическая история, хозяйство и общественный строй. 

16. Экономика и культура Казахстана VI- XII вв. 

17. Города поселение Казахстана вVI-XII вв. 

18. Ученые Казахстана XV- XVII вв.: Мухаммед-Хайдар Дулати,Кадыргали Жалайри и 

др. 

19. Походы Тимура на территорию Ак-Орда и Моголстане. 

20. Наука и культура в  X-XII вв. Аль-Фараби, Ю.Баласагуни, М.Кашгари, А.Яссауи. 

21. Завоевательная политика Чингисхана на территории Казахстана и Средней Азии. 

22. Золотая Орда: политическая история, социально – экономическое развитие, культура. 

23. Ак Орда и ее место в истории Казахстана 

24. Ногайская орда. 

25. Государство Моголистан. 

26. Государство кочевых узбеков (ханство Абулхаира). 

27. Экономика и культура Казахстана в ХIV–ХV вв.  

28. Формирование казахской народности. Этноним «казах».  

29. Казакхские жузы: территория, племенной состав. 

30. Образование и укрепление казахского ханства. Ханы Керей и Жанибек. Хан 

Бурундык 

31. Казахское ханство XVI в. ханы Касым. Хакназар,Тауекель. 

32. Социальная структура и политическое устройство Казахского ханство. 

33. Букевская Орда: образование, политическое устройство,социально-экономическое      

развитие. 

34. Жеты-Жаргы – памятник права казахского народа. 

35. Казахское ханства в ХVІІ в.ханы Есим, Жангир, Тауке. 

36. Хозяйство, общественный строй и культура казахов в XVI-XVII вв. 

37. «Актабан-Шубырынды, Алкаколь сулама». Освободительная борьба казахского 

народа против джунгарских захватчиков. 

38. Присоединение Казахстана к России: исторические условия и основные этапы.  

39. Колониальная политика Российской империи в XVIII в. в Казахстане. 

40. Государственная деятельность хана Абылая. 

41. Народно-освободительное движение в Младшем жузе под руководством Сырыма 

Датова. 

42. Материальная и духовная культура казахского народа в XVIII веке 

43. Материальная и духовная культура казахского народа в  XIX веке. 

44. Реформе О.А.Игельстроме, попытка ликвидации ханской власти в Младшем жузе. 

45. Политическое и социально-экономическое положение Казахстана в первой половине 

XIX в. «Устав о Сибирских киргизах». «Устав об Оренбургских киргизах». 

46. Переселенческая политика царизма в Казахстане (конец XIX- начало XXвв. 

47. Народное восстание в Букеевской Орде под предводительством Исатая Тайманова  и  

Махамбета  Утемисова. 
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48. Национально-освободительное движение под руководством Кенесары Касымова. 

49. Восстания присырдарьинских  казахов под предводительством Жанкожи 

Нурмухамедова и Есета Котибарова 

50. Завершение колонизации Казахстана Россией в 60-е гг. XIX в. и её последствия. 

51. Административно-территориальные реформы 60-90-х гг. XIX в. в Казахстане и их 

значение. 

52. Восстание казахов в Тургайской и Уральской областях в 1868-1869 гг. и на 

Мангышлаке в  

      1870 г. 

53. Социально-экономическое и политическое положение Казахстана в начале XX в. 

54. Аграрная политика царизма в Казахстане. Переселение российских крестьян во 

второй половине XIX в. 

55. Национально-освободительное восстание 1916 г. в Казахстане. 

56. Культура Казахстана в начале XX  вв. 

57. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. Политическое 

положение в Казахстане после свержения царизма. 

58. Первые национально-политические партии в Казахстане - «Алаш» и «Уш жуз». 

59. Образование Туркестанской (Кокандской) автономии и Туркестанской АССР 

60. Октябрьская революция 1917 г. Установление власти Советов в Казахстане. 

61. Образование и деятельность автономии Алаш 

62. Гражданская война на территории Казахстана (1918-1920 гг.). Особенности 

проведения политики «военного коммунизма» в Казахстане. 

63. Образование КазАССР и её преобразование в союзную Республику (КазССР).  

64. Новая экономическая политика и особенности ее проведения в Казахстане. 

65. Социалистическая индустриализация в Казахстане: особенности и результаты. 

66. Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане: итоги и последствия. Политика 

«Малого Октября» Ф. Голощекина. 

67. Голод 1921-1922 гг, причины и последствии  

68. Общественно-политическое положение Казахстана в 20-30-е гг. XX в. Массовые 

репрессии. 

69. Культурное строительство в Казахстане в 20-30-е гг. XX в. 

70. Героические подвиги казахстанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

71. Казахстан – арсенал фронта. Наука и искусство фронту (1941-1945 гг.). 

72. Общественно-политическое и экономическое положение Казахской ССР в 1946-1964 

гг. 

73. Освоение целины в Казахстане: итоги и последствия. 

74. Основные тенденции и противоречия в социально – экономическом и политическом 

развитии Казахстана в 1965-1985 гг. 

75. Казахстан в годы перестройки (1985-1991 гг.). 

76. Общественно-политическое и государственная деятельность Д.А.Кунаева. 

77. Декабрьские события 1986 г.и их историческое значение. 

78. Распад СССР: причины и последствия. Образование СНГ. 

79. Культурная жизнь Казахстана в 1946 -1991 гг. 

80. Конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан» 

(16 декабря 1991г) 

81. Государственные символы РК-герб,гимн,флаг. 

82. Социально-экономические реформы в Казахстане в 1991-2023 гг. 

83. Общественно-политическая жизнь в Казахстане в 1991-2023 гг. 

84. Образование и наука Республики Казахстан в 1991-2023 гг. 

85. Культурная жизнь Республики Казахстан  (1991-2023 гг.) 

86. Внешняя политика Республики Казахстан в 1991-2023 гг. 

87. Государственные символы РК-герб,гимн,флаг. 
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88. Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны 

(Послание Президента РК К. Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года). 

89. Послание Президента Республики Казахстан Токаева К.Ж. «Новый Казахстан: путь 

обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года. 

90. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

«Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года . 
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