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Аннотация. В современных условиях интеграционные процессы, происходящие в 

истории и географии, ставят на очередь необходимость концептуального осмысления 

взаимосвязей природы и человеческого общества. Этнос неразрывно связан с 

ландшафтной зоной, в которой возникает и развивается. При изучении истории какого-

либо народа, ключевым фактором, силой, которая держит в своих руках колыбель 

каждого народа, является природа страны. Влияние природно-климатического и 

географического факторов на специфику  истории отмечали практически все 

исследователи своеобразия исторического процесса.  Географический ландшафт, где 

сложился и развивался этнос, в определенной мере влияет на появление и 

функционирование различных форм политической организации и социального 

устройства. Цель исследования – рассмотреть влияние географического фактора на 

этнополитические процессы в степи, а также исторические процессы зарождения и 

особенности государственности казахов. В статье на основе исторических материалов и с 

помощью концепции географического детерминизма, показано влияние природно-

климатических и географических факторов на политическую организацию и социальное 

устройство государства, а также на духовную жизнь человека и нации , в целом. 

Ключевые слова: Казахское ханство, казахи, этнополитическая история, история 

Казахстана, государственность, период вторая половина XV - первая половина XVIII вв, 

географический фактор. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из актуальных направлений современной исторической науки 

Казахстана является фундаментальная разработка этнополитической 

истории и исследование этнообразующих процессов как на территории 

Казахстана, так и в плане выявления общих закономерностей  
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этнополитических процессов Евразии, а также разработка теоретических 

вопросов истории казахской государственности на различных этапах 

исторического развития. Особенно важно осмысление истории казахкого 

этноса в общем потоке всемирной истории и его собственного опыта 

социально-политической и культурной адаптации  к среде обитания. 

Возникнув в определенном, приемлемом для его жизнедеятельности 

ландшафте, этнос вырабатывает свою систему правил поведения. 

Постепенно складываются его обычаи, язык, культура, религия, система 

социального устройства и политической организации. Английский историк 

Арнольд Тойнби, разрабатывая цивилизационную концепцию, утверждал, 

что любая страна, политический союз и т. д., должны рассматриваться не 

сами по себе, а исходя из «исторического контекста». В данном контексте 

следует отметить, что географический ландшафт, где сложился и 

развивался казахский этнос, в определенной мере повлиял на появление и 

функционирование различных форм этнополитической организации и 

социального устройства казахского народа. В этой связи, Л.Н.Гумилев 

отмечал «…антропосфера мозаична. Мозаика состоит из этносов, которые в 

течение веков и тысячелетий привыкают к тем или иным условиям. Но 

мало этого, они создают себе особые формы существования и формы 

общежития…». Так, в географических условиях проявляется этническое 

многообразие (Гумилев, 2002: 11). 

Опыт изучения истории государств и обществ, показывает научную 

значимость исследования природно-климатических и географических 

факторов в развитии и жизнедеятельности казахского этноса и их роли в 

формировании особых форм жизнедеятельности. «В силу ряда 

объективных причин именно анализ культурно-бытовых реалий 

кочевников-казахов, является тем ключом, с помощью которого может быть 

обеспечено познание и всестороннее исследование механизма 

функционирования системы «общество — природа». (Масанов,1995:4). , 

Следует отметить, что , в целом вопросы влияния природных и 

географических условий на формирование  форм социально-политической 

организации общества являются малоизученными в отечественной 

исторической науке, хотя ее так или иначе освещали отдельные авторы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Для достижения цели исследования были использованы как 

общенаучные, так и специальные исторические методы, в том числе: 

историзма, аналитический, сравнительно-исторический, методы 

обобщения и аналогии позволили выявить как общие, так и специфические 

черты этнополитической организации и социального устройства казахского 

народа, способствовали разграничению общего и частного. Историко-

типологический метод способствовал систематизации.  

В качестве источников привлечены специальные научные труды 

европейских, российских и казахстанских исследователей, теоретико-

обобщающие труды, научные статьи, представляющие важное 

методологическое значение, в том числе, имеют труды ряда исследователей, 

в которых глубоко обосновывается мысль об интегральной целостности и 

взаимной обусловленности природы и общества в историческом развитии 

человечества (Л.Н. Гумилев, В.И. Вернадский, Ю.В. Бромлей). Влияние 

природно-климатического и географического факторов на специфику  

истории отмечали практически все исследователи своеобразия 

исторического процесса. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всесторонний анализ влияния географического фактора на 

исторические процессы развития различных обществ является актуальной 

задачей научных поисков, связанных с изучением этнополитических 

особенностей истории различных этносов и народов. Исторические 

процессы развития различных обществ, уровень их социокультурного 

развития обусловлены прежде всего, взаимодействием природно-

климатических и социально-экономических условий, поскольку 

географическая среда влияет формы жизнедеятельности общества. 

«Различные общины находят различные средства производства и 

различные жизненные средства среди окружающей их природы. Они 

различаются, поэтому между собой по способу производства, образу 

жизни и производимым продуктам» (Маркс, 1960: 364). 

Впервые вопрос о роли географического фактора в развитии общества 

был поставлен в Древней Греции (Геродот, Гиппократ, Страбон, Полибий). 

Безусловно, в условиях сильной зависимости человека от природной среды, 

они считали, что природная среда определяет жизнь людей, их культуру, 
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историю и т.п. Идеи географического детерминизма вновь получили 

развитие в XVI веке. В вышедшей в свет знаменитой книге Жана Бодена 

«Метод облегченного изучения истории», автор не только обуславливает 

особенности народов климатическими и географическими условиями, но и 

обосновывает влияние этих факторов на социально-политическое 

устройство государств (Боден, 2000).  В дальнейшем, эти идеи получили 

развитие в воззрениях многих европейских мыслителей, и особенно на 

взгляде Шарля Монтескье (Монтескье, URL).  Видные мыслители XVII -XVIII 

вв. Боден, Монтескье и Гердер утверждали, что все проявления 

человеческой деятельности - в том числе культура, психологический склад, 

форма правления и т.п.- определяются природой стран, населенных 

разными народами. Впоследствии, созданное Марксом учение о роли 

географического фактора в развитии общества объясняло, что 

неравномерность развития различных государств определяется тем, что 

общество на различных этапах своего развития по-разному использует 

естественные природные богатства» (Маркс, 1960). 

Географический детерминизм в истории прошел длительную 

эволюцию - от наивного стихийного материализма до достаточно сложных 

историко-философских построений и геополитических концепций. Даже у 

Даля мы читаем такое определение народа: «люди, народившиеся на 

известном пространстве» (Даль, 2012: URL). Ему отдали дань многие 

выдающиеся ученые прошлого, в том числе крупнейшие ученые - С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, Г.В.Вернадский, Л.Н.Гумилев и 

другие. В частности, одним из центральных понятий в «Начертании русской 

истории» Г.В.Вернадского, является месторазвитие, то есть географическая 

среда, которая «налагает печать своих особенностей на человеческие 

общежития, развивающиеся в этой среде» (Вернадский, 2002:13). Л.Н. 

Гумилев отмечал, что этнос – явление географическое, всегда связанное с 

вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос. А 

поскольку ландшафты земли разнообразны, разнообразны и этносы 

(Гумилев, 2002: 35).  

Не связывая особенности культурно-исторического развития в 

зависимости от природных и географических условий, исследовали 

различные стороны хозяйственно-бытовой жизни кочевников-казахов, 
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дореволюционные русские историки XVIII - начала XIX вв. (Рычков, 1762; Он 

же, 1896; Паллас, 1773; Георги, 1799; Андреев, 1795—1796; Спасский, 1820; 

Броневский, 1830; Левшин, 1832, Мейер, 1865; Потанин, 1867 и др.). 

В советской историография характеризовалась утверждением 

«географического нигилизма», отрицавшего учет природного и 

географического фактора в общественном развитии, и исключавшего его из 

сферы исследования. Несмотря на господство в советской историографии 

европоцентристского подхода к изучению кочевой цивилизации и 

государственности, плодотворная  работа проводилась казахстанскими 

историками, этнографами и государствоведами. Эти труды посвящены 

проблемам этногенеза и этнической истории казахов, истории кочевой 

цивилизации, поскольку это и есть истоки нашей истории и 

государственности. Среди них исследования С.З. Зиманова, В.Ф.Шахматова, 

С.Е. Толыбекова, Э.А. Масанова, Н.Э. Масанова, Ж.О. Артыкбаева и др. 

(Зиманов и др.).  

В целом, географический фактор в современной отечественной 

историографии представлен явно недостаточно, в основном лишь в связи с 

изучением тех или иных сторон хозяйства кочевников. Однако, взаимосвязь 

его общественно-политическими процессами не стал предметом 

специального исследования. Ныне, в условиях повышения интереса к 

цивилизационному подходу и роли психологии человека в 

жизнедеятельности общества, вновь возрос интерес к  географическому 

детерминизму. 

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХОВ 

С течением времени между народом и территорией, на которой он 

проживает, возникает устойчивая взаимосвязь, и по мере дальнейшего 

развития, географическая среда формирует культурно-этнический характер 

данного народа. Географическая среда, в которой жили казахи обусловила 

формирование казахской национально-географической общности, в 

которой нашли свое выражение определённые черты всех предшествующих 

эпох этногенеза. Поэтому исторически сложившаяся казахская (кочевая) 

цивилизация сформировала так называемый «дух нации». Так, например, 
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ибн-Батута сообщает о кочевниках Дашт-и Кьпчака: «Дешт... на тюркском 

языке значит степь. Степь эта зеленая, цветущая, (но) нет на ней ни дерева, 

ни горы, ни холма, ни подъема...» (Сборник материалов, 1941: 279).  

Объединитель всех кочевых казахских племен Касым-хан, дал точную 

характеристику казахскому этносу: «Мы - жители степи; у нас нет ни 

редких, ни дорогих вещей, ни товаров, главное наше богатство состоит в 

лошадях; мясо и кожа их служат нам лучшею пищею и одеждою, а 

приятнейший напиток для нас - молоко их и то, что из него 

приготовляется, в земле нашей нет ни садов, ни зданий; место наших 

развлечений - пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам 

любоваться зрелищем коней» (Материалы по истории казахских 

ханств,1969: 226]. Причем, Яса Чингис-хана, ставшая идеологической 

доктриной всех кочевников Евразии, запрещала переход номадов на 

оседлость (Бартольд, 1968: 173).   

В XVI - XVII вв. в основном завершился процесс формирования 

казахского  этноса и ее этнической территории, фактически пределах 

современной территории Казахстана. Сведения по этому вопросу основаны 

на архивных материалах, хранящихся в Центральном государственном 

историческом архиве СССР (ЦГИА СССР), Центральном государственном 

военно-историческом архиве СССР (ЦГВИА СССР), Архиве внешней 

политики России (АВПР), Центральном государственном архиве Казахской 

ССР (ЦГА КазССР). Это сообщения и письменные документы, исходившие 

от ханов, султанов, биев и батыров, а также русских чиновников, многие из 

которых знали казахский язык (Муканов, 1991: 4).  

В казахских степях образовалось объединенное и организованное 

государственное целое. Огромные пространства легко давались казахскому 

народу, но не легко давалась ему организация этих пространств в 

государство, поддержание и охранение порядка в нем. На это ушла 

большая часть усилий казахских ханов и сил казахского народа. Интерес 

представляют сведения, представленные  А.И. Левшиным о территории 

казахов. «Должно, впрочем, думать, что пограничные жители новых 

владений русских и купцы наши имели с ними в то время довольно частые 

сношения, и приобрели о земле их достоверные сведения, ибо в книге 

«Большому чертежу», которая, по основательным доводам Карамзина 
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должна быть написана в царствование Феодора Иоанновича, говорится о 

многих урочищах земель казачьей орды очень подробно». Также А.И. 

Левшин приводит описание огромных степных пространств, составлявших 

«киргиз-казачьи степи» и утверждает, что в начале XVII столетия киргиз-

казаки были властителями Туркестана и город был местом постоянного 

пребывания казахских ханов (Левшин, 1996: 159). Труд А.И. Левшина 

«Описание киргиз - казачьих, или киргиз - кайсацких, орд и степей», 

содержит географический обзор казахского края, для написания которого 

автор использовал данные геодезических, топографических и 

гидрографических обследований степей, проведенных русскими 

естествоиспытателями и инженерами в первые два десятилетия XIX века. 

Под термином «киргиз-казачья степь» он понимал огромное пространство, 

заключенное между реками Уил, Урал, Тобол и Иртыш с северной стороны, 

Каспийским и Аральским морем на юго-западе, и на востоке – Алтайским 

хребтом и Цинской империей.  Представленный географический обзор 

ученый сопроводил «Картой земель, принадлежавших киргиз-казакам, и 

Туркестана», составленной им в 1831 году на основе новейших нарративных 

и картографических материалов (Ерофеева, 1996: 579). «Сколь ни были 

различны поколения, составившие нынешние киргиз - казачьи орды, но они 

все, наконец, слились в один народ, живший в одном месте и имевший 

общего начальника, или повелителя. Язык, религия, образ жизни, нравы 

служат тому доказательством» (Левшин, 1996: 288-289).  

Исходя из современных данных, Казахстан занимает территорию 2 млн 

724,9 тыс квадратных километров, находится на девятом месте по площади в 

мире. Казахстан не имеет прямого выхода в Мировой океан, 

преобладающую часть территории страны составляют пустыни – 44% и 

полупустыни – 14%. Степи занимают 26% площади Казахстана, леса – 5,5% 

(Электронный ресурс). Исторически сложившееся геграфическое 

положение обусловило особенность этнополитической организации 

казахов - теллурократическую цивилизацию (теллурократия), которая 

характеризуется как власть на территории суши, т.е. тип цивилизации или 

государственного устройства, который чётко связан с освоением суши и 

установлением власти на суше. Теллурократические государства обладают 

определённой территорией с проживающим на ней 
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государствообразующим этносом, вокруг которого и происходит 

дальнейшая экспансия (Электронный ресурс).  

В связи с особенностями географического ландшафта, наличием 

огромных степных пространств и проблемой управления ими, сложилась 

специфическая государственная система власти и управления казахского 

народа, важным признаком этой системы улусная система (разделение на 

жузы), которая появилась именно тогда, когда завершился процесс 

образования Казахского ханства и установления его пространственных 

пределов (XVII век). Эта улусная система управления брала свои истоки еще 

со времен Чингиз-хана,  который еще при жизни выделил своих трех 

старших сыновей, назначив каждому из них удел (инджу), т. е. 

определенное количество кочевых орд (улус), обязанных поставлять 

военные отряды, и достаточное для их содержания пространство земли 

(юрт). Границы юртов были определены только в самых общих чертаx. 

(Бартольд, 1947: 42-44).  

Наличие бескрайних просторов пустынь, равнин и степей, отсутствие и 

открытость естественных границ, удаленность  от важных мировых 

цивилизационных центров делали границы уязвимыми для захватчиков, 

создавали постоянную угрозу военных вторжений и требовали от 

казахского народа колоссальных усилий по обеспечению своей 

безопасности. Расположенность между Европой и Азией делала 

государство казахов открытой для влияния как с Запада, так и с Востока. 

Однако активное вторжение Востока (джунгаров) с целью захвата земель 

вынудило казахов повернуть в сторону Запада, что представлялось 

меньшим злом. Перед казахами извечно стояла проблема такого выбора 

союзников, который бы позволил выжить, сохранив свою самобытность. 

Положение «на стыке» предопределило формирование характерной для 

казахов психологии окруженности, заставлявшей их строить любой ценой 

систему обороны «по всем азимутам». Из этих же оснований, можно видеть 

роль городов. Если в других государствах города чаще всего возникали как 

поселения вокруг мест для торга, а население городов были вольные 

самостоятельные деятели, то в казахских степях города чаще всего 

возникали как оборонные или административные центры. Благоприятный 

для истории Казахстана фактор – через ее территорию проходила 
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значительная часть «великого шелкового пути» из Китая в Европу. Данное 

обстоятельство создавало объективную заинтересованность многих стран и 

народов в поддержании политической стабильности вдоль этой великой 

магистрали древности. 

Характерной особенностью Казахстана является обилие полноводных 

рек, которые почти переплетаются между собою и составляют, , таким 

образом, по всей стране водную сеть, из которой народонаселению трудно 

было высвободиться для особой жизни; как везде, так и у нас реки служили 

проводниками первому народонаселению, по ним сели племена, по ним 

появились первые города. Их течением условилось расселение родов, 

жузов, и преимущественное распространение государственной власти. 

Традиционно по рекам происходило и расселение казахских родов, 

основание жузов, и освоение новых территорий; бассейны рек служили в 

известной степени, главным формирующим моментом не только в 

образовании земной поверхности, но и в ходе культурного и этнического 

процессов человеческой истории. В то же время нельзя воспринимать реки 

только как естественный рубеж между территориями. Значительно более 

важно то, что реки выступают необходимым условием жизни и 

хозяйствования. Не случайно, , поэтому, казахские жузы исторически 

создавались в бассейнах рек. Так, например территория Казахского ханства 

неоднократно меняла свои очертания под влиянием главным образом 

внешнеполитических событий, но почти всегда в пределах расселения 

казахского этноса - от Иртыша и Каратала до Сырдарьи и Урала (Жаика), от 

Алтая и Тянь-Шаня до Каспия и Арала. 

Бескрайние казахские степи предопредели преимущественно 

экстенсивный характер экономики, ориентацию на самообеспечение. 

Большая зависимость экономических результатов хозяйства и 

благополучия населения от природно-климатических условий 

предопределила родовой (общинный) уклад жизни, низкую 

производительность, нищету основной массы населения, бедность 

государства. Казахи, в отличие от многих других народов, не были зажаты 

морями, непроходимыми горными массивами, другими нациями и могли 

свободно осваивать новые территории. Такая географическая причина 

обусловила факт, что у казахов сложилась экстенсивная цивилизационная 
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модель, в отличие от, например, европейцев или японцев, которые, в силу 

географии места обитания, были вынуждены развиваться интенсивно. 

Экстенсивный характер кочевого скотоводства и земледелия, его 

рискованность сыграли немалую роль в выработке в казахском человеке 

легкости к перемене мест, стремлению к расширению пространства, 

этнической безграничности, обусловленные бескрайними степными 

пространствами. На всем протяжении своей истории казахи предпочитали 

не бороться против угнетения, а убегать от него в труднодоступные районы, 

чем безусловно, способствовали консервации наиболее отсталых форм быта 

и хозяйствования. 

Географические условия Казахстана, характеризующиеся повышенной 

величиной солнечной радиации, засушливостью и резко выраженной 

аридностью, континентальностью, посезонной дифференциацией климата, 

его многолетней изменчивостью, бедностью водных и почвенных ресурсов, 

дефицитом атмосферных осадков, что, в свою очередь, обусловили крайне 

скудный растительный покров, резкие колебания его урожайности, 

посезонно-зональные особенности вегетации, разреженность и низкую 

кормовую продуктивность пастбищного травостоя. Вследствие этого 

сложилась очень хрупкая экосистема, обладающая повышенной 

чувствительностью к внешним воздействиям и хозяйственной деятельности 

человека. В результате освоения человеком аридной зоны Евразии была 

выработана особая стратегия природопользования и социокультурной 

адаптации -  кочевое скотоводческое хозяйство. Кочевничество на 

протяжении почти трех тысячелетий оставалось главной формой 

жизнедеятельности и способом существования населения на территории 

Казахстана. Земледелие всегда играло вспомогательную и второстепенную 

роль. Только в XX столетии в Казахстан пришло промышленное 

производство и начался процесс урбанизации.  

Одной из причин экстенсивного пути развития Казахстана было также 

нахождение на периферии, окраине, далеко от центров цивилизации и от 

связывающих их основных магистралей. Экономико-географическое 

положение не способствовало заимствованию технологических достижений 

развитых стран. Конечно, здесь можно сказать, что Казахстан граничил с 

историческими цивилизациями – Китаем, Россией, исламским миром. 
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Однако, проблема состояла в том, что они обращены к Казахстану своими 

перифериями, центры этих цивилизаций удалены от казахских степей. 

Соответственно эти приграничные территории по уровню развития 

похожи естественно на соседние. Поэтому, сложилась уникальная ситуация: 

если для многих других стран ключевым фактором являлся выход к морю, 

то для казахов – это было соседство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, географический фактор не определяет пути развития 

страны, он придает ей индивидуальность: сама обширность территории, 

пространственная протяженность, и суровость ее климата, огромные 

просторы страны явились важнейшим государствообразующим фактором, 

а также обусловили своеобразные формы этнополитической организации, 

внешней политики, социального устройства, менталитета, модели 

экономики и хозяйствования, а также темпы исторического развития 

казахского народа и его государственности. Географическое расположение 

во многом предопределило историческую судьбу казахского народа. 

История казахского народа очень драматична, полна вызовов и взрывов. 

Перипетии  истории превратили страну в политический организм, где 

жили и живут большие группы народов, этносов и культур, и 

способствовали формированию в широком евразийском географическом 

пространстве - евразийской цивилизационной идентичности, в том числе 

толерантности и цивилизационной открытости, а также  способности 

усваивать ценности, исходящие как с Запада, так и с Востока. 
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HISTORICAL PROCESSES OF THE ORIGIN AND FORMATION OF THE 

ETHNOPOLITICAL ORGANIZATION OF THE KAZAKH PEOPLE 

 

Abstract. In modern conditions, the integration processes taking place in history and 

geography put on the priority the need for a conceptual understanding of the interrelationships 

of nature and human society. The ethnic group is inextricably linked with the landscape zone in 

which it arises and develops. When studying the history of any nation, the key factor, the force 

that holds the cradle of each nation in its hands, is the nature of the country. The influence of 

natural, climatic and geographical factors on the specifics of history was noted by almost all 

researchers of the originality of the historical process. The geographical landscape where the 

ethnos has developed and developed to a certain extent influences the emergence and 

functioning of various forms of political organization and social structure. The purpose of the 

study is to consider the influence of the geographical factor on the ethnopolitical processes in 

the steppe, as well as the historical processes of the origin and peculiarities of the Kazakh 

statehood. Based on historical materials and using the concept of geographical determinism, the 

article shows the influence of natural, climatic and geographical factors on the political 

organization and social structure of the state, as well as on the spiritual life of a person and the 

nation as a whole. 

Keywords: Kazakh Khanate, Kazakhs, ethnopolitical history, history of Kazakhstan, 

statehood, the period of the second half of the XV - first half of the XVIII centuries, the 

geographic factor. 
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ТАБИҒИ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ 

ХАЛҚЫНЫҢ ЭТНОСАЯСИ ҰЙЫМЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН 

ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТАРИХИ ПРОЦЕСТЕРІНЕ ӘСЕРІ 

Аңдатпа. Қазіргі жағдайда тарих пен географияда болып жатқан интеграциялық 

процестер табиғат пен адамзат қоғамының өзара байланысын тұжырымдамалық 

тұрғыдан түсіну қажеттілігін кезекке қояды. Этнос пайда болатын және дамитын 

ландшафттық аймақпен тығыз байланысты. Кез-келген халықтың тарихын зерттеу кезінде 

әр халықтың Бесігін өз қолында ұстайтын күш - бұл елдің табиғаты. Табиғи-климаттық 

және географиялық факторлардың тарихтың ерекшелігіне әсерін тарихи процестің 

барлық дерлік зерттеушілері атап өтті.  Этнос қалыптасқан және дамыған географиялық 

ландшафт белгілі бір дәрежеде саяси ұйым мен әлеуметтік құрылымның әртүрлі 

формаларының пайда болуы мен жұмысына әсер етеді. Зерттеудің мақсаты-

географиялық фактордың даладағы этносаяси процестерге, сондай-ақ қазақтардың пайда 

болуының тарихи процестері мен мемлекеттілігінің ерекшеліктеріне әсерін қарастыру. 

Мақалада тарихи материалдар негізінде және географиялық детерминизм 

тұжырымдамасы арқылы табиғи-климаттық және географиялық факторлардың 

мемлекеттің саяси ұйымы мен әлеуметтік құрылымына, сондай-ақ адам мен жалпы 

ұлттың рухани өміріне әсері көрсетілген. 

Түйінді сөздер: Қазақ хандығы, қазақтар, этносаяси тарих, Қазақстан тарихы, 

мемлекеттілік, XV ғасырдың екінші жартысы - XVIII ғасырдың бірінші жартысы, 

геграфиялық фактор. 
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