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Введение 
Процесс зарождения государства на территории Казахстана был 

подготовлен многотысячелетним ходом эволюции общества и тесно связан 
с развитием его экономической базы. Начальным моментом генезиса 
государственности можно считать появление производящего хозяйства. 

1. Возникновение первых государственных образований на 
территории Казахстана 

Традиционно считается, что скотоводство и земледелие возникают в 
эпоху неолита - новокаменного века, однако особенность исторического 
процесса в Казахстане была в том, что. изобретя ткачество и гончарное 
дело, человек, тем не менее, продолжал заниматься преимущественно 
охотой. 

Основой социальной организации продолжала оставаться родовая об-
щина - коллектив кровных родственников с коллективной собственностью 
на землю (охотничьи угодья) и отсутствием социального неравенства. 
Конечно, община делилась на определенные группы, но это было скорее 
половозрастное деление на мужчин-воинов, женщин и детей. Переход из 
детской во взрослую группу сопровождался особым ритуалом - 
инициацией. Все важные дела общины решались на собрании взрослых 
мужчин. Среди общинников выделялись жрецы - знатоки обычаев и 
ритуалов и вожди - руководители воинов во время столкновений с 
соседними общинами. Все отношения внутри общины регулировались 
обычаями и системой табу-запретов. 

Изменения в экономическом базисе общества Казахстана начали про-
исходить в эпоху энеолита - меднокаменного века, в 1У-111 тысячелетиях 
до н.э. "В это время на севере Казахстана сложилась ботайская 
археологическая культура, носители которой занимались оседлым 
коневодством. Переход к скотоводству привел к такому росту 
производительных сил, что впервые появилась возможность постоянного 
накопления избыточного продукта. Усложнение производственного цикла 
потребовало выделения особой группы населения - организаторов 
производства. Войны, как средство обогащения через насильственное 
присвоение избыточного продукта, становятся обычным делом, поэтому из 
среды общинников выделяются профессиональные воины. Таким образом, 
появились группы населения, не занятые в производстве непосредственно. 
Община распадается на слои - страты. Такие общества принято в науке 
называть стратифицированными. Первоначально выделяются три слоя - 
общинники-скотоводы, воины и жрецы. Регулирование отношений только 
посредством обычаев становится невозможным, и постепенно 
складываются условия для зарождения правовой системы. Родовая община 
распадается и сменяется соседской. В большинстве случаев она состоит из 
тех же кровных родственников, но отношения между ними строятся уже не 
на родственных, а на экономических основах. При сохранении 
коллективной собственности на землю появляется частная собственность 
на скот. Очевидно, в это время появляется различие между правом 
собственности на основные средства производства и правами 



 5 

правами распоряжения и пользования ими. Для регулирования 
экономических отношений между соседскими общинами и совместной 
обороны от врагов складывается своеобразный союз общин - племя со 
своими органами управления, жрецами, военными вождями. Возникает 
публичная власть, т.е. особый слой людей, основным занятием которых 
является выполнение управленческих, властных функций. Именно 
отношения, возникающие при осуществлении публичной власти, до 
появления государства, принято называть потестарными. С этой точки 
зрения племя является потестарным объединением, т.е. объединением на 
основе осуществления публичной власти. 

Ярким свидетельством существования достаточно сильной власти яв-
ляются протогорода, появившиеся в начале II тысячелетия до н.э. в северо- 
западных регионах Казахстана и прилегающих районах России. Наиболее 
известен из них Аркаим, но кроме него уже сейчас выявлено около двух 
десятков подобных крупных населенных пунктов, каждый из которых был 
центром сельскохозяйственной округи и ремесленного производства. 
Поотогорода имели правильную планировку и мощные оборонительные 
укрепления, культовые сооружения. 

Основой для появления протогородов было скотоводческое хозяйство 
ботайских племен, однако, изобретение в начале II тысячелетия до н.э. 
бронзы - сплава меди с оловом, произвело мощный толчок в развитии 
экономических и социальных отношений в Казахстане. Человек получил 
прочные орудия труда для обработки степных почв, в результате чего 
оседлое скотоводческое хозяйство превращается в комплексное 
скотоводческо-земледельческое. В то же время бронза послужила 
материалом для изготовления оружия, что привело к развитию военного 
дела. Основой войск становятся колесничие, вооруженные луками, 
бронзовыми топорами и ножами. Постепенно складывались условия для 
образования государства, однако начавшаяся развиваться цивилизация в 
середине XV века до н.э. пришла в упадок. 

Упадок протогородов был связан с изменением климата. Начавшееся 
усыхание степной и лесостепной зоны Казахстана в XV веке до н.э. 
привело к кризису крупных поселений, протогорода были заброшены, а 
население сосредоточилось в небольших неукрепленных поселках. 
Социальные и потестарные отношения были законсервированы на долгое 
время и процесс возникновения государства затормозился. Цивилизация, 
основанная на оседлом скотоводческо-земледельческом хозяйстве в 
условиях засушливых степей Казахстана оказалась исторически 
бесперспективной. Тем не менее, эволюция зарождавшихся государственно-правовых 
систем, пусть медленно, но все же шла. Знать, воины-колесничие и жрецы 
сосредотачивали в своих руках власть и контроль за избыточным 
продуктом, что приводит к возникновению имущественного неравенства. 
Уже в эпоху поздней бронзы, в XI-ГХ вв. до н.э. в Центральном и Южном 
Казахстане появляются грандиозные мавзолеи, где были погребены вожди 
племен. Начинает зарождаться письменность. 
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Согласно письменным источникам, племена, населявшие Казахстан в 
эпоху бронзы носили общее самоназвание - арья. Археологи называют 
культуру эпохи бронзы Казахстана андроновской, по названию села 
Андроново в Южной Сибири, где впервые были обнаружены остатки этой 
культуры. В то же время известны названия племен и племенных 
объединений туров, даха, сайримов и др. 

В XII - X вв. до н.э. этническая ситуация в Казахстане значительно из-
меняется. С востока в Центральный Казахстан перемещаются племена- 
носители карасукской культуры, здесь на базе местного и пришлого 
населения формируется бегазы-дандыбаевская культура, влияние которой 
распространяется до низовьев Сырдарьи. В то же время андроновцы - 
арийцы мигрируют в южном и юго-восточном направлении и проникают в 
Среднюю Азию, а через нее в Иран и Северную Индию. Постепенно 
изменяется хозяйство населения Казахстана, все большую роль начинает 
играть скотоводство, причем от придомного содержания скота люди 
переходят к яйлажному, когда большую часть скота на лето отгоняли на 
сезонные пастбища. В стаде сокращается доля крупного рогатого скота и 
увеличивается доля лошадей, верблюдов и овец. Фактически совершается 
переход от оседлого скотоводства к полуоседлому. Эти процессы 
отразились и на общественном устройстве. Вновь набирает темпы 
социальное расслоение общины, племенные вожди получают контроль над 
значительным богатством, что отражается на погребальном обряде. Для 
вождей сооружаются величественные мавзолеи из камня или сырцового 
кирпича с массивными стенами, обходными коридорами, погребальной 
камерой. Появились особые знаки власти - каменные булавы, найденные 
археологами в этих захоронениях. В целом, общество Казахстана в эпоху 
бронзы уже стояло на пороге возникновения государства.1 

Протогосударственные объединения на территории Казахстана. 
В начале I тысячелетия до н.э. на территории Казахстана происходит 

новое изменение климата, связанное с повышенной увлажненностью. 
Пойменные луга, на которых располагались пашни населения эпохи 
бронзы, оказались залиты, что подорвало экономическую базу 
комплексного скотоводческо- земледельческого хозяйства. В то же время 
увлажнение степей расширило пастбищную базу скотоводства. Все это 
создало благоприятные условия для перехода населения Казахстана к 
кочевому скотоводству, точнее к полукочевому скотоводческо-
земледельческому хозяйству, когда большая часть населения периодически 
кочует со скотом на сезонных пастбищах, часть занимается земледелием 
на зимних стоянках. Кочевое скотоводство привело к большому подъему 
производительных сил, росту избыточного продукта, благосостояния 
населения. Изменения в хозяйстве населения Казахстана привели к двум серьез-
ным последствиям. 

Во-первых, переход к кочевничеству потребовал распределения паст-
бищ и водопоев между общинами, закрепления их, определения 
оптимальных маршрутов кочевания, ибо любая неопределенность в этом 
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отношении приводила к угрозе потери скота от бескормицы. 
Во-вторых, рост прибавочного продукта привел к росту 

имущественного неравенства, формированию богатых скотовладельцев с 
одной стороны, и обедневших общинников с другой и отношения между 
различными социальными группами тоже требовали регулирования. Это 
было тем более актуально, что вместе с кочевничеством в начале I 
тысячелетия до н.э. человек осваивает выплавку железа и верховую езду, и 
это в свою очередь привело к мощному подъему военного дела. 
Немногочисленных воинов-колесничих сменила массовая конница, по 
сути, каждый общинник стал воином. Прежняя социальная структура из 
трех сословий (общинники - воины - жрецы) была разрушена и начала 
складываться новая, характерная для кочевого хозяйства. 

Таким образом, необходимость регулирования отношений между об-
щинами и социальными группами приводит к образованию государства, 
как единой политической организации общества, которая распространяет 
свою власть на всю территорию страны и ее население, располагает для 
этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех 
распоряжения и обладает суверенитетом. 

Признаками государства являются, во-первых, наличие выделенного 
из общества аппарата власти и управления; во-вторых, наличие 
определенной территории и населения, разделенных на административные 
единицы; в-третьих, обладание суверенитетом, т.е. независимостью как во 
внутренних делах, так и на международной арене; в четвертых, наличие 
налоговой системы для содержания государственного аппарата1. У ранних 
государственных образований Казахстана, возникших в I тысячелетии до 
н.э., эти признаки были слабовыражены, поэтому мы их называем 
протогосударствами (от греческого «прото», т.е. первый). 

Территорию Казахстана в 1 тысячелетии до н.э. населяли потомки 
анд- роновских и бегазы-дандыбаевских племен, известные по греческим 
источникам как «скифы», а по персидским как «саки». Скифо-сакские 
племена делились на ряд объединений - протогосударств: массагетов, 
саков-тиграхауда, саков-хаомоварга, саков-парадарайя, исседонов и др. 
Ниже мы рассмотрим основные признаки, по которым эти объединения 
можно считать ранними государствами.2 

Аппарат власти и управления. BI тысячелетии до н.э. на территории 
Казахстана впервые появляется институт царской власти. Наличие его 
хорошо прослеживается как по археологическим, так и по письменным 
источникам. Царская власть передавалась по наследству, причем часто это 
место занимали женщины. Гак, нам известны имена царя хаомаварга 
Аморга, царя тиграхауда Скунха, царицы массагетов Томирис, царицы 

                                                           
1 Биекенов Н.А., Исаева С.Н., Адрисова Ш.М. Теория государства и права в вопросах и ответах. - Караганда, 

2004. С.68 
 
2 Абайдельдинов Е.М. Политико-правовая история Республики Казахстан. - Алматы: «Данекер», 2002. С. 16-24 
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савроматов Зарины. Характерной особенностью сакской политической 
системы была сакрализация, т.е. обожествление царской власти. Саки 
считали своих царей носителями особой божественной благодати и 
отождествляли с богом-солнцем. Символами царской власти были: 
золотые одежда, плеть, стрелы с золотым наконечником. Особой 
прерогативой царей было сооружение после их смерти грандиозных 
погребальных сооружений. Так, над прахом царицы Зарины была 
сооружена огромная трехгранная пирамида, наиболее крупные курганы 
Семиречья достигают 100 метров в диаметре и 20 метров в высоту, а для 
сооружения их требовалось более 60 тысяч человеко-дней. 

К сожалению, нам почти неизвестна структура органов управления 
сакских объединений, однако в источниках упоминаются «сатрапы», т.е. 
наместники, назначаемые царем в административные единицы. Большую 
роль играл совет приближенных, так называемых «первых» людей, а также 
народное собрание. Наличие последнего позволило ученым говорить о 
«военной демократии» у кочевников Казахстана, однако, подобные 
собрания, конечно же не могли объединять всех взрослых мужчин - 
общинников Скорее всего, на народном собрании присутствовали только 
главы общин. Таким образом, уже в I тысячелетии до н.э. на территории 
Казахстана появляются элементы представительной власти. Основу армии 
сакских объединений составляло конное ополчение свободных 
общинников. Кроме того, в распоряжении царя были тяжеловооруженные 
конники из представителей знати. Из бедноты и земледельцев 
формировалось пешее войско. Кроме того, источники говорят о наличии 
сакской «вольницы», маргинальных слоев населения, промышлявших 
разбоем и набегами на оседлые районы. Для дальних походов саки и 
скифы формировали подвижные конные отряды - «гиммирих». К 
сожалению, структура и организация этих войск нам неизвестна. 

Территория и административное устройство. Каждое сако-скифское 
объединение имело определенную территорию, на которую 
распространялась власть царя и народного собрания. Так, границы земель, 
подвластных скифам простирались на востоке до реки Дон, за которой 
располагались земли савро- матской конфедерации, занимавшей 
территории Северного Кавказа, Поволжья, Южного Приуралья и 
прилегающих северо-западных районов Казахстана. Центральный и 
Северный Казахстан занимало объединение исседонов, западные владения, 
которых простирались до Мугоджарских гор. Районы к северо- востоку, 
северу и северо-западу от Аральского моря занимали массагеты, под 
властью которых находилось также нижнее и среднее течение Сырдарьи и 
полуостров Мангыстау. Именно в нижнем течении Сырдарьи находились 
укрепленные города саков - Чирик-Рабад, Бабиш-Мулла и другие. От 
среднего течения Сырдарьи на западе до Алтайских гор на северо-востоке 
простирались земли саков-тиграхауда. Саки-хаомоварга занимали 
Ферганскую долину и земли к югу от Сырдарьи. 

Каждое объединение-протогосударство делилось на ряд администра-
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тивных единиц - «племен», обладавших значительной автономией, что 
позволяет назвать протогосударства кочевников Казахстана «племенными 
союзами». Племя же, в свою очередь, представляло собой объединение 
общин, кочующих на определенной территории. Таким образом, 
административная структура представляла собой иерархию потестарных 
единиц. Вполне вероятно, что каждое подобное объединение обладало 
своими органами власти - народным собранием, советом знати, военным и 
гражданским правителем -«вождем». Был ли вождь выборным, 
назначаемым царем, или эта власть передавалась по наследству, сказать 
трудно. 

Суверенитет. Сако-скифские объединения, судя по письменным ис-
точникам, обладали суверенитетом, т.е. способностью независимо от 
других государств формировать и проводить свою внутреннюю и 
внешнюю политику. На внешнеполитической арене саки и скифы 
достаточно рано стали играть самостоятельную роль. Известны военно-
политические союзы, заключенные между причерноморскими скифами и 
Урарту в первой четверти VII века до н.э. против Фригии, между скифами 
и Ассирией против Мидии в середине VII до н.э., между саками и Персией 
против Лидии в VI веке до н.э. Есть также данные об обмене посольствами 
массагетов с Персией. 

В то же время Персия и другие страны пытались частично или полно-
стью ограничить суверенитет сакских протогосударсгв и включить их в 
число своих провинций-сатрапий. Так, в середине VI века до н.э. попытку 
покорить массагетов предпринял основатель Персидской державы Кир 
Великий. Его поход закончился неудачей, а сам царь был смертельно 
ранен в бою. 

В 519-518 гг. поход против массагетов предпринял Дарий I. Этот 
поход также завершился поражением и массагеты сохранили 
независимость. Поход же Дария против тиграхауда привел к установлению 
персидской власти на части территории Южного Казахстана, где на 
царский трон был возведен персидский ставленник. Вассалами Персии 
также стали обитавшие в Средней Азии саки-хаомоварга. Однако 
зависимость эта продолжалась недолго, так как во время греко-персидских 
войн в начале V века до н.э. саки участвовали на стороне персов в качестве 
союзников, а не вассалов. 

В 30-е годы IV века до н.э. попытку завоевать саков сделал Александр 
Македонский. Хотя ему и удалось подчинить Среднюю Азию, массагеты к 
северу от Сырдарьи сохранили независимость. Позже, одно w массагетских 
по- тестарных объединений - апарны захватили территории к юго-востоку 
от Каспийского моря и основали в Ш веке до н.э. Парфянскую империю, 
долгое время игравшую ведущую роль в международной политике в Азии. 

Как мы видим, сакские прото государственные образования I 
тысячелетия до н.э. в достаточно полной мере обладали суверенитетом и 
играли самостоятельную роль в международной политике древности. 

Налоги и повинности. К сожалению, достоверных известий о наличии 
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или отсутствии каких-либо налогов с населения в сакских объединениях 
мы не имеем. Скорее всего, система налогообложения как таковая 
отсутствовала или сбор налогов носил нерегулярный характер. Чаще саки 
облагали податью население зависимых или завоеванных стран, однако, 
порядок и сумма сборов зависела от конкретных условий. Большую роль в 
пополнении государственной казны играла военная добыча. Слово «казна» 
здесь употреблено условно, так как денежного обращения как такового у 
саков не было и «казна» пополнялась ценностями, скотом, имуществом. 

С большой долей вероятности можно говорить о существовании по-
винностей, одной из которых было сооружение погребальных курганов и 
ирригационных систем в низовьях Сырдарьи.3 

Вывод 
В целом признаки государства сакских объединений I тысячелетия до 

н.э. хотя и просматриваются, но были еще слабо выражены, 
соответствующие институты были в зачаточном состоянии, однако эти 
протогосударственные образования динамично развивались, о чем 
свидетельствует появление в У-1У веках до нашей эры в Семиречье 
собственной письменности. И хотя многие аспекты этого процесса нам не 
известны, особенно проблемы зарождения правовых норм, мы не можем 
отрицать того факта, что государство в Казахстане зародилось и 
развивалось самостоятельно и уже в последние века I тысячелетия до н.э. 
приняло достаточно совершенные для своей экономической базы формы. 

2. Империя древних Гуннов. 
В III веке до н.э. развитие общества кочевников привело к 

образованию достаточно сложных государственно-правовых систем 
имперского типа. Образование протогосударственных объединений и 
обусловленный им рост производительных сил привел к 
демографическому росту в степи и постепенному увеличению нагрузки на 
пастбища. Угроза экологического и экономического кризиса в условиях 
экстенсивного скотоводства потребовала качественно нового уровня 
регулирования отношений между элитой и массами, между общинами и 
между соседними кочевыми государствами. Поэтому появление такого 
своеобразного явления, как «кочевая империя» было вполне закономерно. 

Отличительными особенностями империи были: 
1. наличие централизованной власти, с хорошо организованным 

аппаратом управления и армией; 
2. наличие отношений власти и подчинения между центром и 

периферией государства; 
3. наличие особой государственной идеологии; 
4. объединение частей империи осуществляется путем различных 

форм принуждения (экономического, политического, военного). 
1. Империя хунну. 

                                                           
3 Абиль Е. История государства и права Республики Казахстан. Астана. Фолиант. 2000. С. 17-20 
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Первой империей, образованной кочевниками, была империя хунну, 
образовавшаяся в III в, до н.э. с центром на территории современной 
Монголии. Хотя хунну были известны с IX в до н.э., их объединение 
носило протогосудар- ственный характер, возглавлялось выборным 
правителем с титулом «сенгир» - «высочайший» и представляло собой 
конфедерацию военно-потестарных образований. Однако пришедший к 
власти в результате переворота в 209 г до н.э. сенгир Моде провел ряд 
реформ, превративших объединение хунну в централизованную державу и 
начал активную деятельность по созданию империи. 

Были разгромлены и включены в состав государства хунну его 
восточные соседи дунху, западные - юечжи и усуни, южные - байян и 
лауфань. Война между хунну и Китаем закончилась в 188 г. до н.э. 
поражением последнего и обязательством выплаты дани. В 90 г. до н.э. 
Китай вновь потерпел поражение. В 47 г. до н.э. империя хунну распалась 
на северное и южное владения, последнее было включено в состав 
Китайской империи. В 93 г. н.э. государство хунну перестало 
существовать. Система управления. Во главе хунской державы стоял монарх, носив-
ший сложный титул «рожденный небом и землей, поставленный солнцем и 
луной, хунский великий сенгир». Кроме того, сенгиры носили титул 
«танир-кут» т.е. «обладающий небесной (божественной) благодатью». 
Кроме функций светского правителя, хунский сенгир выполнял функции 
первосвященника. Главной формой престолонаследия было завещание, 
хотя часто власть передавалась по наследству от отца к сыну. Нередки 
были случаи узурпации власти и выборов сенгира знатью. Полномочия у 
сенгира были достаточно широкие, кроме политического и духовного 
руководства, он являлся верховным главнокомандующим и выполнял 
дипломатические функции. 

Сенгир обязательно должен был принадлежать к роду Си. Кроме того, 
существовали еще три знатных рода - Хуянь, Сюйбу, Лань, из которых 
сенгир мог брать жену. Высшие чины в государстве занимали также 
представители этих родов. 

Иерархия чиновников в государстве хунну была очень громоздкой и 
сложной. Пять высших классов чиновников занимались исключительно 
родственниками сенгира. Это «мудрые князья», «лули-князья», «великие 
полководцы», «главноуправляющие», «великие начальники». Следующие 
по рангу чины занимали члены знатных родов. Все чины делились левых и 
правых, что означало также «старший» и «младший». Кроме родовой 
аристократии существовала также группа неродовитых чиновников - 
«кутлуг», которые были «помощниками» сенгира и вельмож и выполняли 
всю работу по управлению империей. Всего в хунском государственном 
аппарате было 24 высших чиновника, каждый из которых имел свою 
дружину (от 10 до 2 тыс. воинов) и на время исполнения своих 
обязанностей получал от сенгира в управление уделы. 

С течением времени род сенгира увеличился и для того, чтобы обеспе-
чить своих родственников должностями, правители расширяли 
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чиновничий аппарат. Так появились новые чины - великий цзюй-кюй и 
жичжо - князь. 

В государстве южных хунну система управления несколько измени-
лась, первые два класса чинов оставались без изменений и объединялись в 
«четыре рога». Эти должности принадлежали родственникам сенгира. 
Далее следовали «шесть рогов» - левый и правый жичжо, выньюйди и 
чжаньгянди, из знатных родов. Следующими по значению были кутлуг и 
жичжо-кутлуг и после них стояли «начальники», «управляющие» и 
узюкюй. Кроме того, у южных хунну появилась новая система 
престолонаследия. Она называлась лествичной системой, когда престол 
занимали поочередно братья, затем их дети, причем самому младшему из 
дядьев наследовал самый старший из племянников. 

Каждый из 24 высших чиновников «для исправления дел» назначал в 
своих уделах темников, сотников и десятников, совмещавших 
административные и военные функции. Большое значение в системе 
управления хунну играл Совет чиновников, собиравшийся дважды в год 
для проведения религиозных ритуалов и решения государственных дел. 
Совместное участие в проведении ритуалов имело большое значение, так 
как символизировало единство и легитимность власти через 
подтверждение божественной благодати, своеобразного мандата на 
управление народом. Каждую осень собирался съезд чиновников и 
правителей уделов и отдельных кочевых общин, на котором проводилась 
своеобразная «перепись населения» и «ревизия» скота. 

Территория и население. В состав империи входили кроме хунну 
почти все кочевые народы центральноазиатского региона, а также 
отдельные оседлые регионы. Территория государства была четко 
определена и охранялась караульными постами. О значении 
территориальной целостности в политической системе хунну говорит тот 
факт, что сенгир Моде приказал казнить чиновников, советовавших 
уступить соседям участок неудобной, неиспользованной земли, чтобы 
избежать войны. При этом Моде «в чрезвычайном гневе сказал: земля есть 
основание государства, как можно ее отдавать?» Таким образом, у хунну 
уже существовало понятие территории как материальной базы государ-
ства, естественного условия его существования. 

Империя территориально делилась на два крыла - западное и восточ-
ное, возглавляемые «великими начальниками». Каждое крыло в свою 
очередь делилось на военно-потестарные объединения, возглавляемые 
чиновниками и темниками. На завоеванных территориях назначались 
«воеводы покоренных земель», в обязанность которых входил сбор 
налогов и управление. Кроме того, источники упоминают о хуннских 
наместниках в некоторых вассальных странах. Население покоренных 
стран включалось в число подданных хунского сенгира, «составляли один 
Дом (государство)». Налоги. О существовании налоговой системы у хунну известно мало. 
При приемниках Моде в державе хунну были заведены «книги, чтобы по 
числу обложить податью народ, скот и имущество». Известно о сборе 
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ежегодных податей с покоренного и оседлого населения. Так, ухуныды, 
населявшие восточные районы империи хунну, платили подати воловьими 
и лошадиными кожами и овчинами, скотом и холстами. За неуплату 
подати в срок отбирали жену и детей. Одной из форм повинности было 
переселение населения оседлых регионов в центр империи и превращение 
его в податное сословие. Из источников известно о ежегодной уплате дани 
Китаем, заключающейся в «определенном количестве шелковой ткани, 
хлопка, вина, риса и разных съестных запасов». Сбором податей 
занимались чиновники, «воеводы» и «наместники». Судя по постоянному 
стремлению хунну контролировать основные торговые пути, они получали 
определенные пошлины с торговых караванов. 

Суверенитет и международная правосубъектность. С момента основа-
ния в 209 г. до н.э. до 47 г. до н.э. держава хунну обладала полным 
суверенитетом на своей территории и распространяла его на ряд соседних 
территорий. Согласно государственной идеологии хунну сенгир является 
представителем Неба, и именно им он поставлен «царствовать над 
народами», причем это объединение осуществлялось насильственным 
путем. «Сражаться на коне есть наше господство: и потому мы страшны 
пред всеми народами», - говорили хуннские вельможи сенгиру. 

Известно о заключении договоров между хунну и соседними государ-
ствами, в том числе Китаем. Так, по договору 199 г. до н.э. китайцы 
выдавали за сенгира свою принцессу и ежегодно выплачивали дань - 
контрибуцию. Такой договор именовался договором мира и родства. 
Процедура договора была сложной: «Чан, Мын (китайские представители), 
сенгир и его старейшины (чиновники - авт.) взошли на хуннскую гору... и 
закололи белую лошадь. Сенгир взял дорожный (парадный - авт.) меч и 
конец его омочил в вино; это клятвенное вино пили из головного черепа 
юейчжийского государя, убитого Лао-шан-сенгиром». 

Дипломатические миссии осуществлялись специальными послами. 
Известно о приеме при хуннском дворе послов дунху, юечжи и Китая и 
направлении посланников к китайскому императору. 

В 47 г. до н.э. южные хунну вступили под протекторат Китая, 
сохранив внутреннюю структуру управления, северные же сохранили 
независимость. Часть северных хунну заключила союз с кангарами и 
перенесла центр владений в Южный Казахстан, на реку Талас. В 93 году 
н.э. остатки империи хунну были захвачены их бывшими подданными, 
правителями монголоязычного народа сяньби. Небольшие владения хунну, 
сохранявшие лишь ограниченный суверенитет, просуществовали до V 
века. Правовая система. Создание сложной государственной системы 
привело к возникновению правового регулирования отношений в 
обществе. Основным источником права у хунну был обычай. Китайские 
источники отмечали, что законы хунну «легки и удобоисполнимы». Суд 
протекал не более чем в 10 дней, число содержащихся под стражей 
одновременно не превышало десяти человек. За наиболее серьезные 
преступления полагалась смертная казнь, за воровство - конфискация 
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имущества, за легкие проступки делались порезы на лице. 
В то же время у кочевников начинается кодификация обычного права. 

Так, кодекс, созданный Моде-сенгиром, карал смертью за нарушение 
воинской дисциплины, уклонение от воинской службы и т.п. В праве 
собственности мы видим черты, характерные для большинства кочевых 
обществ. Различалась частная семейная собственность, собственность 
общины, военно-потестарного объединения и собственность государства.4 

Государства усуней и кангаров. 
Образование хуннской державы стимулировало появление развитых 

государственно-правовых систем на территории Казахстана, прежде всего, 
в регионах, находившихся под властью хунну. Это государства усуней и 
кангаров. Усуни, обитавшие первоначально в районе реки Данхэ в III веке 
до н.э. были разгромлены хуннами и вошли в состав их империи. 
Правителю усуней был поручен «надзор за караулами при Западной стене 
(границе - авт.)». С помощью сенгира усуни разгромили юэчжей и заняли 
Семиречье. Здесь в 177 году до н.э. было основано государство, 
находившееся под протекторатом хунну. Большую часть населения 
составили потомки сакских племен Семиречья, Восточного Казахстана и 
Джунгарии. Уже в середине II века до н.э. усуни фактически отделились от 
империи Хунну. В 53 году до н.э. государство усуней распалось на две 
части. О государстве кангаров (в китайской передаче - Кангюй) известно 
очень мало. Центр этого государства находился в среднем течении 
Сырдарьи. Согласно китайским сведениям, возникло оно в III веке до н.э. в 
результате объединения местных дахо-массагетских и исседонских племен 
пришлыми восточно-сакскими правителями. 

Система управления. Во главе государства усуней стоял правитель, 
носивший титул куньбек - «великий правитель», передававший престол по 
наследству. Кроме того, куньбеки прибавляли к своему имени титул «би» - 
«князь». С 53 года до н .э., когда государство разделилось, появились 
независимые друг от друга великий куньбек и малый куньбек. Кроме 
верховного правителя существовало еще несколько категорий чиновников. 

Помощник куньбека носил титул дуглу и был фактически главой ис-
полнительной власти. В некоторых китайских источниках говорится о трех 
чиновниках, носивших этот титул - сян-дуглу, цзо-дуглу и ю-дуглу. Ниже 
находились два «великих полководца» и три правителя уделов. Кроме них, 
источники упоминают чиновников с титулами дагянь, дуюй, дали, 
шечжун-дали, кигюнь. Они выполняли функции помощников 
военноначальников, ведали делами куньбека, сбором налогов, 
исполнением законов и т.п. Во главе кангарского государства стоял род Уын, происходящий из 
восточно-сакского народа юэчжи. Им управлял царь, носивший титул «би» 
или «ябгу». Кроме того, в государственный аппарат входили 
«заместитель» царя и три советника. Во главе подчиненных кангарам 

                                                           
5
 Абиль Е. История государства и права Республики Казахстан. Астана. Фолиант. 2000. С. 21-25  
Гумилев Л.Н. Хунну. Срединная Азия в древние времена. - М.Д960 
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владений стояли назначенные царем наместники. 
Территория и население. Территория государства усуней делилась на 

три части - левое крыло, центр и правое крыло, а в 53 году до н.э. она была 
разделена на владения великого и малого куньбека, на границе 
принадлежащих им земель были поставлены межи. Таким образом, усуни 
уже четко обозначали границы на местности. Под властью усуней 
находились также соседние народы хюсюнь, гюань-ду, юйту и др., где 
куньбек назначал наместников. 

Достаточно сильным и обширным было государство кангаров. В 
конце 11 - начале I веков до н.э. ему подчинялись пять «малых» владений в 
Средней Азии -Юени, Сусе, Фуму, Ги, Юегань и алано-сарматские 
объединения Арало- Каспия - Яньцай и Янь. В момент наивысшего 
расцвета государство кангаров занимало территории среднего и нижнего 
течения Сырдарьи до долины Таласа на востоке. Центральный и Западный 
Казахстан, Хорезм и большую часть междуречья Амударьи и Сырдарьи. 

Китайские источники приводят достаточно точные сведения о количе-
стве населения государств Центральной Азии. Так, население государства 
усуней насчитывало 630 тыс.человек или 120 тыс. семей, а кангаров - 600 
тыс.человек или 120 тыс.семей. Трудно сказать, насколько эти цифры 
точны, но определенный учет количества подданных в этих государствах 
велся. 

Суверенитет и международная правосубъектность. Оба государства, 
усуньское и кангарское, первоначально входили в состав хуннской 
империи, причем кангары на юге подчинялись также и юэчжам. Уже в 
середине II века до н.э. усуни становятся независимыми и выступают в 
качестве полноправных субъектов международного права. 

С хунну и Китаем были заключены договоры, сопровождавшиеся 
династийными браками. Впоследствии влияние Китайской империи 
усилилось, что привело к распаду государства. Великие куньбеки 
продолжали придерживаться прокитайской ориентации, тогда как малые 
куньбеки стали союзниками хунну. В источниках говорится о постоянном 
обмене посольствами между усунями и соседними государствами. 

Государство кангаров, усилившись в II -1 веках до н.э. стало 
проводить независимую внешнюю политику, направленную на 
противостояние попыткам Китая проникнуть в Южный Казахстан. В I веке 
до н.э. в Центральной Азии складываются два военно-политических союза, 
оспаривающих друг у друга караванные дороги формирующегося 
Великого Шелкового пути. С одной стороны образуется коалиция Китая, 
усуньского владения Великого куньбека и ряда мелких княжеств 
Восточного Туркестана, с другой - союз северных хунну, кангаров и 
государств Средней Азии. Так, известно об активном участии кангаров и 
хунну в противостоянии китайской агрессии против Суле (Кашгария) и 
Давани (Фергана). В III-V вв. усуньское и кангарское государства распадаются на ряд 
полунезависимых владений, быстро потерявших суверенитет. Усуни 
попадают под власть вначале хунну-юэбань, затем Гаогюя и жужаней, а 
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кангары подчиняются эфталитам. 
Правовая система. Государства Казахстана III в. до н.э. - III в. н.э. 

обладали всеми присущими для государства функциями, в том числе 
нормативно-правовым регулированием отношений в обществе. Немалую 
роль в этом сыграло распространение письменности. На сегодняшний день 
известно несколько памятников руноподобного письма, предположительно 
оставленных усунями. О государстве кангаров китайские источники 
сообщают, что там «находится...уложение, хранимое в храме. При 
определении наказания берут сие уложение и решают дело». Хотя это 
сообщение относится к более позднему времени, есть все основания 
предполагать, что в государствах усуней и кангаров существовали кодексы 
законов. Развитие социально-экономических отношений приводит к 
дальнейшей эволюции права собственности. У усуней появляется понятие 
частной собственности на скот, появляются специальные знаки-тамги для 
обозначения этой собственности. Среди археологических находок нередки 
печати с вырезанными на них тамгами. В государстве кангаров в начале 
нашей эры появляется своя денежная система, начинает чеканиться 
собственная монета с тамгой правителя, что говорит о достаточно 
развитом государственно-правовом регулировании социально-
экономических отношений. В начале нашей эры начался процесс распада кочевой империи хунну, 
а во II-III веках нашей эры слабеют и государства усуней и кангаров. Эти 
процессы были вполне закономерны и обусловлены дальнейшим 
развитием социально-экономических и политико-правовых отношений в 
кочевом обществе. Прежде всего, сложилось противоречие между 
централизованным характером управления и неразвитостью 
коммуникативно-транспортной системы. Невозможность эффективно 
управлять большими территориями из одного центра вели к естественному 
возникновению центробежных тенденций в государстве. Как только 
создавались условия для ослабления центральной власти, окраины 
отпадали и получали суверенитет. Немалую роль в распаде хуннской 
империи сыграло развитие государственно-правовой системы в Южном 
Казахстане, в частности в государствах усуней и кангаров, создавших 
новые центры объединения кочевников Центральной Азии. И хотя в III 
веке нашей эры государства усуней и кангаров переживают кризис, об 
упадке государственности в регионе говорить нельзя. 

Действительно, в этот период значительно сокращается дипломатиче-
ская активность Китая и, как следствие, уменьшается количество сведений 
о регионе в китайских источниках, Но тем не менее, вместо государств 
усуней и кангаров и на их базе появляются новые государственно-
правовые системы. 

Юэбань. После разгрома в 93 г. н.э. остатков северо-хуннской 
державы сяньбийцами и китайцами часть хуннов во главе с сенгирами из 
рода Хуянь передвинулась на территорию Восточного Казахстана и 
закрепилась здесь. В 126 году ставка сенгира располагалась на берегах 
Черного Иртыша. Однако уже в середине II века н.э. хунну были 
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разгромлены сяньбийцами и отступили еще дальше на запад. Оставшиеся 
хунну, объединившись с коренным населением, образовали государство 
Юэбань, просуществовавшее до 490 года. Известно, что правитель его 
носил титул «сенгир» и вел активную внешнюю политику, совершался 
обмен посольствами с соседями, велись оборонительные и наступательные 
войны. 

Гаогюй. В 490 году на территорию Восточного Казахстана передвину-
лись племена теле во главе с Афучжило, разгромившие Юэбань. Здесь 
было образовано государство Гаогюй. Территориально оно делилось на 
две части. Северным уделом владел сам Афучжило с титулом «Небесный 
император», южным - его двоюродный брат Цюнцзи с титулом 
«Наследный государь». Сразу же гаогюйцы направили послов в Китай с 
целью совместного выступления против восточных соседей - жужаней, 
однако уже через несколько лет южное владение было разгромлено 
эфталитами. В 496 году Афучжило был убит в результате мятежа, а его 
преемник Балиянь вновь потерпел поражение от эфталитов. Уже в конце V 
века государство Гаогюй перестало существовать. 

Кидариты. Часть юэчжи, оставшаяся в предгорьях Тарбагатая под вла-
стью хунну, а затем и Юэбани в 417-418 гг. в результате войны с 
жужанями передвинулась на юго-запад, в Южный Казахстан и Среднюю 
Азию. Возглавлявший их вождь Кидара, приняв титул «кушаншах» 
основал государство, известное по имени своего правителя как государство 
кидаритов. Известно об участии кидаритов в тройственном союзе вместе с 
эфталитами и Византией против ирано-индийского союза. В 468 году 
преемник Кидары Кунгха был осажден в своей столице иранцами и разбит, 
после чего государство кидаритов перестало существовать. 

Хиониты. Ослабление и распад государства кангаров привели к обо-
соблению их бывших подданных, живших в Приаралье -хуни или 
хионитов. В 356-57 годах хиониты, создавшие сильное государство в 
Южном Казахстане воевали против Ирана, а через два года их царь 
Грумбат заключил с Ираном союз. В 70-х годах IV века хиониты были 
вытеснены из Средней Азии эфталитами. В то же время коренные земли 
хионитов в Приаралье были захвачены западными гуннами. Лишь после 
гибели гуннского государства в V веке хиониты получают независимость. 
Известно о посольстве хионитов в Константинополь в 563 году, когда они 
уже терпели поражение от тюрков. Государство гуннов. Наиболее 
известное из государств Казахстана данного периода - государство гуннов 
- западной ветви хунну. Первоначально оно занимало территорию между 
Доном, Средним Поволжьем и Северным Приаральем, включая земли 
Западного Казахстана. 

В 375 году гунны под предводительством царя Баламбера начали дви-
жение на запад, создав в первой трети V века обширную империю с 
центром в Паннонии (совр. Венгрия - авт.), включавшую в себя большую 
часть Восточной Европы. Восточные границы простирались до низовий 
Сырдарьи. Наиболее известным гуннским царем был Аттила, после 
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смерти, которого в 453 году империя распалась. 
Как мы видим, в III-V веках до н.э. на территории современного 

Казахстана существовал целый ряд государств, занимавших значительное 
место на политической карте Евразии. К сожалению, этот период хуже 
всего освещен в письменных источниках, однако, даже имеющиеся 
сведения позволяют говорить о том, что, несмотря на определенное 
ослабление кочевых государственных образований, традиция кочевой 
государственности на территории Казахстана никогда не прерывалась.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Абайдельдинов Е.М. Политико-правовая история Республики Казахстан. - Алматы: «Данекер», 2002. С. 16-24 
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. - М, 1993 
Абиль Е. История государства и права Республики Казахстан. Астана. Фолиант. 2000. С. 25-28 
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Заключение 
Таким образом, в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине I 

тысячелетия н.э. на территории Центральной Азии складываются 
достаточно сложные и развитые государственно-правовые системы. 

Империя хунну, объединившая на рубеже тысячелетий большинство 
кочевых и ряд оседлых народов региона прошла закономерную эволюцию 
и распалась под влиянием, прежде всего внутренних причин на ряд мелких 
государственных образований. 
 
 

 


