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ЭКОЛОГИЯЛЫК КААДА-САЛТТАР СОЦИУМ МЕНЕН ТАБИЯТТЫН ӨЗ АРА 

БАЙЛАНЫШЫНЫН ФАКТОРУ КАТАРЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИУМА  

И ПРИРОДЫ 

ECOLOGICAL TRADITIONS AS A FACTOR IN THE RELATIONSHIP OF SOCIETY 

AND NATURE 

 

Аннотация: Аталган макалада экологиялык каада-салттарды социум менен табияттын 

өз ара байланышынын фактору катары каралып, андан тышкары анда бардык элдердин адам 

менен табият ортосундагы жазылбаган мыйзамы бар экендиги айтылат. Бул карым-

катнаштардын гармониясы адамдын курчап турган чөйрө менен болгон жакындыгын, 

биримдигин андап билүүгө негизделген. Биздин ата-бабаларыбыз өзүлөрүн табияттан бөлүп 

карашкан эмес. Бардык курчап турганды алар өзүлөрүнүн улануусу, ал эми өзүлөрүн болсо –

ири жандуу дүйнөнүн бир бөлүгү катары кабыл алышкан. 

Негизги сөздөр: экологиялык каада-салттар, социум, табият, адам, уруу, мифтер, 

уламыштар, жер, жащоо ишмердүүлүк.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются экологические традиции как фактор 

взаимосвязи социума и природы, также в ней говорится о том, что у всех народов 

существовали неписаные законы взаимоотношений человека с природой. Гармония этих 

отношений построена на осознании родства, единства человека с окружающим миром. Наши 

предки не отделяли себя от природы. Всё, что их окружало, они воспринимали как 

продолжение самих себя, а себя - как частичку огромного живого мира. 

Ключевые слова: экологические традиции, социум, природа, человек, племя, мифы, 

легенды, земля, жизнедеятельность. 

Annotation: This article considers environmental traditions as a factor in the relationship 

between society and nature, and it also states that all peoples had unwritten laws of the relationship 

between man and nature. The harmony of these relations is built on the awareness of kinship, the 

unity of man with the world around him. Our ancestors did not separate themselves from nature. 



107 
 

Everything that surrounded them, they perceived as an extension of themselves, and themselves - as 

a piece of a huge living world 

Key words: environmental traditions, society, nature, man, tribe, myths, legends, earth, life 

 

Отношение человека, общества с природой складывались исстари. Древние люди, 

жившие за счет природы, уже осознавали, что от сохранения природы зависит благосостояние 

человеческой общины, племени. Эта заинтересованность людей в сохранении определённых 

территорий, животных и растений со временем закрепилась в различных традициях, 

культовых обрядах, суевериях и праздниках разных народов. 

Тема природы находит широкое отражение в обрядах, преданиях и обычаях разных 

народов. Они традиционно передавались из поколения в поколение и таким образом 

сохранились до настоящего времени. Интерес к обрядам древности сохранился и в наше 

время. У каждого народа, у коренных жителей любой местности всегда были характерные 

особенности культуры взаимоотношения с живой и неживой природой, местными 

природными и рукотворными объектами. Миг традиций сейчас неушел в прошлое, и поныне 

сохраняется возможность его изучения и приложении знаний прошлого в современной жизни. 

В основе традиций взаимодействия человека и природы- отсутствие потребительского 

отношения, учет интересов всего, что составляет жизнь ландшафта. Изучение экологической 

культуры коренных этносов, воскрешение полузабытых традиций может служить 

современным людям достойным примером отношения к природе. 

Экологические традиции, в частности включают: 

• веру в спасительные и целительные силы природы; 

• почитание растений и животных; 

• охрану уникальных природных объектов; 

• принципы рационального природопользования; 

• понимание ответственности человека за проступки, совершённые против природы. 

Экологические традиции представляют собой обогащение природоохранными 

знаниями, формирование навыков бережного отношения к окружающей среде, активное 

участие в природоохранной деятельности. Народ ощущал себя частицей природы, осознавал 

неразрывную связь с ней. 

Таким образом, у всех народов существовали неписаные законы взаимоотношений 

человека с природой. Гармония этих отношений построена на осознании родства, единства 

человека с окружающим миром. Наши предки не отделяли себя от природы. Всё, что их 

окружало, они воспринимали как продолжение самих себя, а себя - как частичку огромного 

живого мира. Поэтому все природные явления в народном творчестве одушевлены, то есть как 

и человек, они имеют душу, характер, свой нрав [1]. 

  Важность экологических традиций, обусловлена тем, что в любой этнической 

культуре существует специфический набор норм, идеалов, стереотипов экологического 

поведения и мышления, регулирующих взаимоотношения в социоприродной реальности. В 

связи с этим элементы жизнеобеспечения, жизнедеятельности этнических общностей, их 

отношения с окружающей средой имеют философско-мировоззренческий смысл. С этой 

позиции образ жизни кочевых народов, в частности кыргызского народа, соответствовал 

ритму их жизнедеятельности, образовывал кочевую особенную этнокультуру, вырабатывая 

стратегию природопользования, позволяющую поддерживать гармоничный баланс в системе 

«человек – сообщество – природа». Следует констатировать, что мировоззрение кыргызского 
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народа основано на многовековом опыте духовно-практического освоения жизненного 

пространства, познания законов природы, своеобразных этнофилософских представлениях и 

нравственно-моральной ответственности перед природой. У кыргызов, как и у других народов 

кочевой цивилизации, существует издревле сложившаяся, исторически обусловленная 

система экологических принципов (императивов, норм, идеалов), гуманного и глубоко 

нравственного отношения к природе. Сегодня очевидным является то, что в культурно-

цивилизационном развитии кыргызского народа также была сформирована определенная 

философия отношения к природе, пронизанная ее почитанием. В этом смысле важно, чтобы 

веками накопленные духовно-нравственные ценности экологических традиций кочевых 

народов явились обязательным ориентиром при решении экологических проблем в 

современных условиях развития социоприроды. Именно экологические составляющие 

традиции этнокультуры, формирующие духовно-этические и мировоззренческие особенности 

восприятия и понимания окружающего мира, определяют оптимальные формы, способы 

взаимодействия людей с природной средой, обеспечивая их гармоничное сосуществование в 

эволюционном развитии [2].  

Наши предки чтили управляющие миром законы и приспосабливались к ним. Знание 

этих законов было дано им в доступной каждому человеку форме - в виде сказок и сказаний, 

мифов и легенд, пословиц и поговорок, притч и загадок. Отраженный в них эмпирический 

экологический опыт закладывался в систему семейного воспитания и таким образом 

передавался из поколения в поколение. 

Многие народные сказки, в том числе и кыргызские, наполнены образами зверей, птиц, 

рыб, насекомых, которым присущи человеческие качества, и которые часто выступают 

активными помощниками человека, помогают ему в борьбе с самыми невероятными 

препятствиями. Часто и главный их герой перевоплощается в то или иное животное и начинает 

«говорить на его языке». Излюбленными животными выступают конь, собака, медведь, волк, 

лиса, гуси, орел, ворон и др. В сказках животные обретают человеческие черты. Рассказчик 

одаряет их благородством, добротой, умом и могуществом, а то - и хитростью или лукавством. 

Вспомните сказки «Лиса и журавль» или «Лиса и волк». Как ведут себя в них животные? Не 

зря пословица говорит: сказка ложь – да в ней намек, добру молодцу урок. 

Уважительное отношение к земле-матушке пронизывает содержание многих сказаний 

и былин. У нее богатыри черпают силы. Ласково называет рассказчик объекты природы, 

сопровождая свое напевное повествование звуками, издаваемыми гусельками яровчатыми. В 

них воспеваются сильные и бесстрашные богатыри, защитники Отечества, утверждается 

уважение к родителям, крепость семейных устоев, передаются представления о долге, чести, 

справедливости. «Коси коса, пока роса, роса долой - и мы домой» - говорит пословица. И в 

самом деле, крестьянин брал косу рано утром, когда еще только светает. Прохладно, дует 

свежий ветерок, еще не проснулись кровососущие насекомые. Да и многовековой опыт 

показывал, что сырую траву легче косить, а большая роса свидетельствовала, что днем не 

будет дождя. Значит, скошенная трава быстро высохнет. Человек не имел научных знаний об 

абсолютной и относительной влажности, метеорологии, силах трения, но были и есть вековые 

традиции, основанные на эмпирическом опыте и наблюдениях многих поколений, которыми 

он руководствовался в своей деятельности и которые его почти никогда не подводили [4]. 

Люди не знали глубинной сути природных явлений, но они тысячелетиями 

внимательно наблюдали за ними, копили и передавали последующим поколениям опыт жизни 

в природе. Они понимали, что природа их дом, их кров, источник пропитания. Ее нужно 
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беречь и брать ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизни. Из этого 

складывались правила поведения, обычаи и традиции, которые пронизывали труд, быт и 

творчество народов. 

С самых древних времен люди почитали живительные силы воды, без которой земля 

бесплодна. Они оберегали ее земные источники, а во время засух взывали к богам с просьбой 

послать дожди. У шумеров бог воды Эа был одним из заглавных. Он дарит жизнь, питает 

влагой поля, утоляет жажду людей, животных и растений, наливается в тяжелом янтарном 

колосе. Египтяне почитали животворящую силу Нила. Для индусов до сих пор священными 

являются воды Ганга, и омовение в них по поверьям уносит болезни и несчастья. Древние 

греки почитали Кастальский родник, что у горы Парнас. Считалось, что его воды - источник 

вдохновения у поэтов. У древних римлян был специальный бог ключей и колодцев - Фонт, 

отсюда и название искусственных ключей - фонтаны. С приходом христианства укрепляется 

обряд водосвятия, благодаря которому, по поверьям, вода приобретает чудодейственные 

свойства [3]. 

У многих народов поклонение природе было связано с представлениями о своем 

родстве с растениями и животными. Каждый род носил название своего тотема и поклонялся 

ему. Это были особо почитаемые объекты, природной среды, в которой род обитал. Они были 

священны, их нужно было оберегать.  

В мифах и легендах древних кыргызов встречается много понятий, связанных 

с тотемизмом. Эта вера возникла еще в период первобытного общества, точнее говоря, в 

эпоху, когда люди существовали за счет охоты. Человек того времени верил, что человека и 

животный мир связывают, кроме природы, также и другие отношения. Например, что племя 

произошло от определенного животного (тотема) либо между племенем и животным есть 

кровная связь или какое-либо животное покровительствует ему. Покровителя лошадей наши 

предки называли Камбар-Ата, овец - Чолпон- ата, верблюдов - Ойсул-Ата, птиц - Буудайык, 

насекомых - Кара- Чаян, коров - Зенги-Баба, коз - Чычан-Ата и т. д. Они верили, что 

безрассудная охота на животных может навлечь большую кару не только на охотников, но 

даже на их потомков. Поэтому всегда существовали определенные правила и запреты, которые 

люди должны были соблюдать. Так, не позволялось убивать самку или молодняк копытных. 

У лесных жителей складывалось культовое отношение к деревьям. В Европе издавна 

почитали дуб, ель, березу, липу, в Средней Азии – тутовник. Народы Ближнего Востока и 

Индии боготворили смоковницу (фиговое дерево, инжир), в Африке почитался баобаб. 

Существовала система запретов на их рубку. Священными были и многие животные. Бык - 

главный помощник земледельца в древнем Шумере превратился в крылатое существо - бога 

Мардука - одного из самых почитаемых богов. У древних египтян земным воплощением бога 

Пта – создателя всего сущего - был бык Апис. В пантеоне древнеегипетских божеств 

присутствовали жук-скарабей, кошка, змея, цапля, ибис и другие животные. У многих народов 

особо почитаемым был конь. У древних славян он - верный друг и помощник человека. В 

Индии до сих пор корова считается священной. 

Итак, у каждого народа свои традиции общения с природой. Каждый народ бережно 

хранит экологические заветы своих предков. Наиболее ярко они выражены у малых этносов 

Земли, в мировоззрении которых все еще сохраняются «человеческий облик» природы, 

поклонение самым разнообразным ее объектам, ощущение ее боли, как своей собственной. 

Многие из них вплетены в сеть их верований и обрядов. Их религии содержат убеждения, 

связанные с почитанием зверей и птиц. Считалось, что птицы - это души умерших, которые в 
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определенное время прилетают из страны мертвых и напоминают о себе. Какое – либо крупное 

животное часто почиталось хозяином местности. Однако это вовсе не мешало человеку 

собрать урожай дикоросов или убить животное, чтобы накормить семью. Но человек знал 

меру. И эта мера веками закреплялась в традициях, которые и сегодня сохраняются в жизни 

народов, для которых скотоводство, охота и собирательство остались основным видом 

хозяйствования. 
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