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Диссертационная работа посвящена комплексному историко- 

этнологическому исследованию традиционной охоты казахского народа в 

XVIII – начале XX веков.  

Актуальность темы. Охота, которая со дня становления человечества 

была одним из видов хозяйственной деятельности человека, сохранилась до 

наших дней, несмотря на то, что в ходе развития претерпела ряд изменений. 

Казахский народ также адаптировал ее с учетом природно-климатических 

условий и хозяйственно-культурных типов, сформировав традиционную охоту, 

имевшую свою специфику. Однако в разные исторические периоды в связи с 

политико-экономическими и другими условиями традиционная охота 

казахского народа трансформировалась. Например, в XVIII – начале ХІХ века 

традиционность сохранялась, а во второй половине ХІХ – начале ХХ века 

охота начала постепенно терять свою значимость, на которую повлияла 

колониальная политика Российской империи. Советское тоталитарное 

государство также не смягчило эти изменения, углубив их насильственными 

реформами в хозяйственно-культурной жизни коренного казахского 

населения. Традиционное хозяйство казахского народа претерпело 

значительные изменения, а такие виды подсобного хозяйства, как охота, были 

полностью обречены. В 70-е годы ХХ века возникла идея всемирного наследия 

и всеобщей ответственности за их сохранение, и в 1972 году организация по 

образованию, науке и культуре (UNESCO) при ООН приняла «Конвенцию об 

охране мирового культурного и природного наследия», утвержденной на 17-й 

сессии Генеральной Ассамблеи. Ратификация данной Конвенции 

казахстанским правительством  повысило эффективность работы по защите, 

пропаганде, развитию и модернизации нематериального культурного наследия 

страны и проложило новый путь. Изучение традиционной охоты казахского 

народа, являющейся составной частью мирового культурного наследия, 

включая ее составной нематериальной части, как отражение нашей 

национальной идентичности, защита, пропаганда и развитие ее как одной из 

приоритетных ценностей, составляют актуальность исследуемой нами 

проблемы.   

Объектом диссертационной работы является традиционная охота 

казахского народа в XVIII – начале XX вв. 

Предмет исследовательской работы составляют история, изучение, 

место в быту, типология, виды, способы, снаряжения и развитие охоты как 

подсобно-вспомогательного хозяйства, роль в системе жизнеобеспечения 



казахского народа, а также обычаи и верования, связанные с ней, отражение в 

письменной и устной литературе, этномедицина. 

Цель исследования – комплексное изучение традиционной охоты 

казахов в историко-этнологическом аспекте.  

Задачи исследования: 

– систематизировать и ввести в научный оборот источники, связанных 

с традиционной охотой, а также раскрыть их научную значимость; 

– анализировать уровень изученности проблемы и проведение 

историографического анализа; 

– изучить генезис традиционной охоты на территории Казахстана в 

историческом развитии; 

– разработать типологию традиционной охоты казахов; 

– систематизировать охотничьи снаряжения;  

– классифицировать охотничьи приемы; 

– раскрыть место традиционной охоты в системе жизнеобеспечения 

казахского народа, выявить причины ее трансформации; 

– исследовать обычаи и традиции, связанных с охотой; 

– показать через казахский фольклор национальный характер и 

самобытность традиционной охоты; 

– определить пути использования продукции охоты в лечебных целях в 

повседневной жизни казахов; 

– рассмотреть сохранение и перспективы развития охоты в настоящее 

время как наследие нематериальной культуры казахского народа; 

– изучение политики государства по развитию охоты. 

Теоретико-методологическая основа диссертации. 

В ходе написания диссертации были взяты за основу теории и 

концепции, научные труды, научные методы и приемы зарубежных и 

отечественных ученых, такие как теория рационального выбора, этническая 

экология, теория жизнеобеспечения, теория «механизма», социальный факт и 

ценностное суждение. 

В целом, адаптация казахского народа к окружающей среде и 

сопровождение охоты в виде подсобного хозяйства наряду с основным 

хозяйственно-культурным типом определялись теорией рационального 

выбора. Теория рационального выбора, предложенная зарубежными 

ислледователями A. Hindmoor и H. Ward, относится к рациональной 

деятельности субъектов в социально-гуманитарных науках. Для нас эта теория 

помогла объяснить поведение людей в процессе их рационального 

существования в окружающей среде и обществе, выборе доступных им 

возможностей. То есть, казахский народ наряду с основным хозяйственно-

культурным типом – кочевым скотоводством и оседлым земледелием, опираясь 

на местный ландшафт в соответствии со своими возможностями, использовал 

охоту в виде подсобного промысла. Вместе с тем, определение места охоты в 

быту казахского народа осуществлялось на основе теории жизнеобеспечения. 

Также за основу взята теория адаптации Л. Уайта, известная в социально-

гуманитарной науке как одна из важнейших направлений материальной и 



социальной адаптации. Одной из главных причин трансформации охотничьего 

промысла казахского народа в ХІХ веке является колониальная политика 

царской власти, выявление которой помогает теория «механизма» С.В. Лурье.  

При рассмотрении вопросов, отраженния охоты в традициях, верованиях, 

этномедицине и устной литературе, были взяты в основу теории социального 

факта и ценностного суждения (Э. Дюркгейм). В ходе исследования в целях 

эффективного решения поставленных задач были использованы методы 

исторического, объективного и структурно-функционального, анализа и 

синтеза, историко-сравнительного и полевого исследования.  

Научная новизна исследовательской работы. В отечественной 

этнологической науке традиционная охота казахского народа комплексно не 

была изучена. В ходе исследования темы с теоретико-методологической точки 

зрения было обосновано место традиционной охоты в системе 

жизнеобеспечения казахов путем приспособления к окружающей среде и 

ландшафту, создана теоретическая модель. В результате осуществления 

системно-исследовательской и научно-аналитической работы: 

– собрана и проанализирована источниковедческая база по 

казахской традиционной охоте; сделан историографический анализ, и 

определены направления изучения охоты в разные периоды как отрасль 

хозяйства, элемент номадизма и искусство; 

– на основе материалов, обнаруженных в ходе археологических 

раскопок на территории Казахстана было изучено, что традиционная охота 

казахов имеет глубокие исторические корни, данные дали возможность 

раскрыть генезис охоты;  

– впервые в историографии казахская традиционная охота 

рассматривалась как элемент системы жизнеобеспечения, и  определялась, что 

сначала традиционная охота зависела от природных и социальных факторов, а 

с колонизацией Россиской империи зависела от государственных институтов; 

– использованы фольклорные материалы, археологические данные и 

впервые были введены в научный оборот неопубликованные архивные 

документы; 

– раскрыты причины трансформации охоты в ХІХ веке, которая 

была сформирована как традиционная охота в результате эффективного  

использования природного ландшафта в условиях многовековой кочевой 

жизни казахов и претерпела кардинальные изменения; 

– традиционная охота казахского народа уточнена с позиции прямой 

и опосредственной взаимной связи человека с окружающей средой, 

определены причины разрыва этой связи, превращения охоты в дикую охоту; 

– были научно систематизированы методы охоты; 

– определено место охоты в жизнедеятельности казахского народа; 

выяснено, что охота, занимающая особое место в повседневной жизни народа, 

являлась составной частью системы жизнеобеспечения казахов и находит 

непосредственное отражение в материальной (пища, одежда, утварь) и 

духовной (народное знание и образование, медицина, времяпрепровождение и 

доскг; устная литература) культуре; 



– были систематизированы фольклорные варианты по исследуемой 

теме, определена что, охота отражалась во всех жанрах фольклора, а затем 

расширяя фонд письменной литературы, и, составляла отдельную тему в 

народной литературе как один из видов хозяйства в жизнеобеспечении казахов; 

–  опираясь на архивные документы раскрыты этапы развития охоты 

в казахской степи и принятые в отношении нее законы, меры по 

регулированию и роль колониального правительства в преобразовании 

традиционной охоты, установлено, что охота с ловчими птицами вызвало 

значительеый интерес со стороны русского царизма, который сопровождался 

проведением изысканий и специальных мер по их содержанию при Дворе; 

– подготовленней видеоматериал «Патша-жолбарыс» о способах и 

приемах ловли, об исчезновении и реинтродукции тигров был внедрен в 

экскурсию для посетителей историко-краеведческого музея им. 

М.Тынышбайұлы области Жетісу.  

Положения, представленные к защите.  

На основании проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

– традиционная охота казахского народа была регулятором прямых 

и взаимных отношений между человеком и окружающей средой. Утрата этой 

связи привела к упадку ее роли в повседневной жизни; 

– казахский народ, эффективно использовавший природно-

географический ландшафт в кочевом образе жизни, занимался охотой как 

подсобным занятием, а ее продукция удовлетворяла натуральные потребности 

в системе его жизнеобеспечения; так как основным видом хозяйства 

казахского народа являлось скотоводство, и основной продукт население 

получало от нее, то особой потребности в продукции охоты не было, поэтому 

оно имело второстепенное занятие; 

– традиционная охота, сформировавшаяся в силу особенностей 

казахской земли в качестве подсобного хозяйства, достигла высокого уровня 

развития в XVIII – начале XIX вв. и сформировалась охота с ловчими птицами, 

борзой - тазы и другие их разновидности; 

– во второй половине XIX века в результате усиления колониальной 

политики царской России, обострения земельного вопроса, обнищания 

населения, вовлечения казахов в торговлю с соседними странами охота 

трансформировалась в подосбный промысел, став источником торговли и 

обмена. Охота утратила свою традиционность, изменился ее смысл. Это, в 

свою очередь, нанесло большой ущерб окружающей среде и привело к 

сокращению непосредственных объектов охотничьего промысла; 

– охота вошла в традиции и обычаи как нематериальная часть 

культурного наследия казахского народа; 

– традиционная охота, как подсобный вид хозяйства, занимающего 

особое место в системе повседневной жизни, образовала в фольклорной 

литературе собственную тему, а в качестве нарративных данных, обладающих 

национальными и этническими особенностями, предоставляют 

содержательную информацию о сценах охоты; 



– в настоящее время развитие охоты позволяет решить многие проблемы 

с социальной, экологической и экономической точек зрения. Это связано с тем, 

что охота или охотничье хозяйство являются одним из наиболее эффективных 

методов регулирования ресурсами фауны. Исходя из мирового опыта, добиться 

рационального использования указанных ресурсов можно путем развития 

охоты и сохранения естественной популяции диких животных и развития 

охотничьих хозяйств. 

Научное и практическое значение работы. Традиционная охота 

казахского народа – это тема, объединяющая не только историческую науку, но 

и ряд других смежных областей науки, таких как география, зоология, сельское 

хозяйство и др. По этой же причине проявляется в следующих направлениях: 

– материалы исследования можно внедрить в качестве элективной 

дисциплины в вузах, специальностей история, археология и этнология, 

использовать для написания специальных курсов лекций, учебников и 

учебных пособий; 

– в курсах лекций и практических занятий по дисциплинам 

"Этнология", «Этническая культура», «Традиционное хозяйство казахского 

народа», «Кочевое общество казахского народа» и «Историческое 

краеведение», при написании самостоятельных работ обучающихся; 

– на научно-массовых мероприятиях, проводимых историко-

краеведческими музеями, учреждениями охраны историко-культурных 

памятников и библиотеками; 

– при работе по охране, воспроизводству и использованию 

животного мира общественным объединением охотников "Кансонар" и 

республиканской ассоциацией субъектов охотничьего хозяйства;  

– при организации «Охотничьего музея» совместно с общественным 

фондом Федерации «Қыран»; при проведении международных и 

республиканских научно-практических конференций и спортивных 

соревнований; в мероприятиях по сохранению нематериального культурного 

наследия; использоваться в создании специальных телепрограмм; 

– на основе полученных результатов подготовлен научно-

познавательный видеоматериал под названием «Патша – жолбарыс»; 

– составлена карта под названием «Охотничьи угодья Казахстана в 

конце ХІХ – начале ХХ века», получено свидетельство о внесении данных в 

государственный реестр прав на объекты, и создана интерактивная карта. 

Апробация исследовательской работы. Диссертационное 

исследование выполнено на кафедре Археологии, этнологии и музеологии 

исторического факультета Казахского национального университета имени аль-

Фараби. Научные результаты, полученные в ходе исследования в  соответствии 

с тематикой, раскрывающими содержание диссертации, опубликованы в виде 

7 статей в республиканских и зарубежных изданиях: в том числе 3 статьи – в 

отечественных научных журналах, утвержденных Комитетом по обеспечению 

качества в сфере науки и высшего образования МНиВО РК; 3 статьи – в 

международных научных конференциях; 1 статья – в научном журнале, 

входящем в международную базу данных «Web of Science» и «Scopus». 


