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Право и государство

Он прогнозирует, что не будет хватать воды Ка-
захстану, Узбекистану и Туркменистану. Полив-
ные каналы устарели, поэтому теряется много 
воды. Китай отбирает воду из Иртыша, в связи с 
чем оз. Балхаш может высохнуть. Мы полагаем, 
что такой прогноз вполне вероятен. И он будет 
вполне “архетипичен”, так как в Центральной 
Азии, до появления здесь в начале 90-х гг. неза-
висимых и суверенных государств, никогда не 
было ни водной, ни пограничной проблем – ни 
до прихода России в регион, ни при царизме, ни 
при советской власти. Последняя размежевала в 
20-х гг. регион в национально-государственном 
отношении, однако и водные ресурсы остава-
лись общими, и границы – условными. Поэтому 
для окончательного разрешения рассмотренных 

нами проблем нужно либо вернуть их в “архе-
типическое” состояние, что немыслимо в силу 
асимметричности времени, либо воспользовать-
ся советом крупнейших историков Центральной 
Азии, считающих, что только ”безоговорочное 
признание фактически сложившихся границ, 
закрепление их на уровне межгосударственных 
соглашений и строгое соблюдение отвечают 
высшим интересам государств и наций, а также 
стабильности в регионе”1. И это, на наш взгляд, 
единственно возможный путь к действительно-
му миру и согласию.

1 Плоских В.М., Джунушалиев Д.Д. История 
кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. – 
Бишкек, 2009. – С. 218.
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Религия является одним из важнейших ис-
точников экологической морали. Язык религии 
ближе всего языку нравственности и утвержда-
ет ценности, поощряющие: сакральность земли 
и отдельных видов животных, благоразумное 
использование природных ресурсов, их со-
хранение. Язычники с испокон веков строи-
ли свои отношения с природой на взаимности 
и глубоком уважении друг друга, деликатном 
равновесии.

У кыргызов был необычайно широк культ 
природы. Составными его частями являются 
тенгрианство (поклонение небу, солнцу, горам 
и воде); почитание духов предков и священ-
ных животных (например, Бугу-эне или Мать-
олениха). Любовь к природе и бережное, даже 
родственное отношение к окружающему миру 
нашли отражение позже и в кыргызском фоль-
клоре. Наши предки, приближаясь к реке, дере-
вьям, горам, чтобы пройти через них, просили 
разрешения у духов земли, гор, деревьев, ручьев 
и рек. Они не просили у природы больше, чем 
нужно, и ничего не брали без спроса. У них при-

рода перестает быть бесчувственным мертвым 
материалом. Она становится обителью, в кото-
рой пребывает Бог.

Например, в эпосе “Манас” имеются све-
дения о священном дереве байтерек (святой 
тополь), связанном с древнейшими мифологи-
ческими представлениями. Обычай почитания 
священного дерева и совершаемые при этом ри-
туалы связаны с определенными воззрениями 
кыргызов [1–4]. 

Неслучайно в древности кыргызы поклоня-
лись небесным стихиям, солнцу, звездам, луне. 
Во время новолуния они обычно произносили 
следующие слова: “Видел живую луну. Видел 
мальчика с золотым чубчиком. Видел животных 
с золотыми копытами. Обереги нас от бурного 
потока и от всех невзгод...”. Во время первого 
весеннего грома предки молились и устраивали 
жертвоприношения, упрашивая стихию: “О, свя-
тая вода! О, святая земля! Спаси наш скот от не-
счастий и неизлечимых болезней...”. Родная зем-
ля никогда не оставляла без внимания просьбы 
своих детей.



Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 4 169

В прошлом кыргызы были настоящими 
носителями народных знаний. В религиозных 
их воззрениях преобладали добрые духи. На-
пример, каждое животное имело своих духов – 
“хозяев”. В эпосе наиболее часто упоминаются 
покровитель лошадей – Камбар ата, верблюдов – 
Ойсул ата, овец – Чолпон ата и др. В эпосе есть 
и покровитель всех животных – Кайберен, кото-
рый считается и по сей день святых животных. 

В ХХ веке культ мазаров трансформировал-
ся из доисламских представлений в мусульман-
ский культ. С. Абрамзон совершенно справедли-
во заключал, “что представления, связанные со 
многими из киргизских мазаров, можно рассма-
тривать как локальный вариант широкого круга 
древних верований, характерных для народов 
Центральной Азии и бытовавших до недавнего 
времени у многих тюркоязычных народов”.

На мазары клали кости и черепа животных, 
рога горных козлов, архаров, ставили шесты с 
хвостами яков, к деревьям привешивали лоскуты 
материи, кусочки ваты и т.д. Вокруг мазаров по 
случаю каких-либо стихийных бедствий или во 
время праздников, устраивали моления, сопрово-
ждавшиеся жертвоприношениями – түлөө. Ма-
зары устанавливались и на высоких перевалах. 
При жертвоприношении произносились закли-
нания, ничего общего с исламом не имеющие. 

Горы, джайлоо, юрта – для кыргызов из-
древле – целый мир, их “естественная филосо-
фия”, явление со своими традициями, обычаями 
и праздниками. Это не только источник их су-
ществования, но и место укрытия от врагов. Тут, 
среди альпийских лугов, рядом с белоснежными 
пиками, кажется, крепче узы, связывающие лю-
дей друг с другом. Здесь человек ближе к своей 
первоначальной сути. 

Природа во многом познается через наблю-
дения. В этом нельзя отказать мудрости народа. 
Она по-своему, по-житейски, может объяснить, 
что все в природе взаимосвязано; вода – источ-
ник жизни: “Суу канык эгиндин даны толук” 
(“Когда много воды, зерна будет полно”), “Суу 
буткен жерде өмүр бүтөт” (“Где кончается во-
да, там кончается и жизнь”), “Алышыңды бек 
байла, жардап кетсе суу бербейт” (“Береги бо-
гатство природы как зеницу ока, уйдет оно – не 
найдешь”) – говорят в народе. Великий акын 
Женижок так красиво говорил о значении воды в 
поэме “Аккан суу” (“Текучая вода”). Вода – для 
нас национальное достояние.

По мировосприятию тенгрианства, дерево – 
живое существо. Арча (можжевельник) – живое 
существо. Ведь арча – дерево-долгожитель, сред-

ний возраст его – 500–600 лет. Достойны восхи-
щения стойкость и воля к жизни этого дерева. 
Оно – дорога для народа не только как элемент 
его истории, память о минувших временах. Оно 
обладает прочнейшей древесиной, из которой с 
давних пор изготавливались различные предме-
ты быта. Эти изделия передавались по наслед-
ству и служили многим поколениям. “Бешик” 
(“Колыбель”), сделанная из вечного дерева, была 
в семье кочевника самой дорогой реликвией. В 
прадедовских бешиках росли, вырастали потом-
ки, обретали слово и память, жизнь. Лес, в кото-
ром существуют деревья различных пород, трава, 
цветы, муравьи, жуки, птицы, звери, – тоже жи-
вой, живущий жизнью всего входящего в него. 

Основные принципы тенгрианства в от-
ношении дикой природы заключаются в сле-
дующем:

1. Почитать дикую природу как святыню.
2. Уважать естественные права дикой при-

роды и ее виды.
3. Не причинять вреда дикой природе, ибо 

за это будет наказание.
4. Любить и ценить дикие живые существа. 
5. В этом мире все равны: и люди, и живот-

ные, и растительный мир.
Необходимо ценить, уважать и защищать 

дикую природу, и в частности, все то, что еще 
остается свободным, красивым, диким, нежным, 
неизученным или нетронутым. Потомки долж-
ны научиться ценить свободу дикой природы не 
только за преимущества и выгоды, которые она 
приносит людям, но и как место обитания для 
всего человечества.

Покорение силам природы воспитало в на-
ших душах любовь к своей стране, которая яв-
ляется не просто местом с золотыми рудниками 
и почвами, это священная обитель богов, духов 
наших предков. Для нас природа – нечто боль-
шее, это телесное воплощение Небес на земле.

Архаический кыргызский эпос о Кожожаше 
повествует о недопустимости варварского, по-
требительского отношения к природе. Искусный 
охотник добывал для своего народа диких коз. 
Но, в погоне за славой Кожожаш превратил до-
бывание пищи в бессмысленное истребление 
сотни невинных животных. В конце жизни он 
остается в пропасти между жизнью и смертью. В 
другой поэме природа жестоко мстит человеку: в 
азарте погони охотник убивает собственного сы-
на Карагула, который оделся в козью шубку. Нет 
предела горю отца заурядного охотника. Легенда 
сохранила плач-причитание сыноубийцы, песнь 
скорби и прозрения:

К. Иманалиев. Культ природы в национальном самосознании кыргызов
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“Ой, Карагул, мой верблюжонок!
Вот и нет тебя на свете,
Где найдем тебя теперь?
Ой, Карагул, мой верблюжонок!
Заставил сердце кровоточить,
Ой, Карагул, мой сосунок!
Зачем надел ты козью шкуру?
Шелохнулась там трава,
Дымок рассеялся едва,
К добыче бросился – О, ужас!
Голова твоя мертва.
Когда я целился в тебя,
Почему молчала грудь?
Когда спускал курок ружья,
Зачем не дрогнула рука?
Ой, Карагул, мой сосунок!
Ой, Карагул, мой верблюжонок!”
Так, мышление древних кыргызов отражало 

экологическое, нравственное, хищническое от-
ношение человека к природе оборачиваемое са-
моуничтожением. 

В связи с сакральным поклонением гармонии 
живой природы животному и растительному ми-
ру, рассмотрим стихи народного кыргызского по-
эта Асан-Кайгы (Асан-Сострадалец). Этот поэт-
самородок сострадал тяжелой доле своего народа, 
призывал любить все живое, бережно относятся 
к “меньшим братьм”. Считал, что только такое 
отношение к природе даст человеку помощь и 
покровительство родной земли. “Кибиреген жан-
дыктар да оз кунун корсун”  “Даже мелкие насе-
комые пусть живут своей жизнью”, считал Асан-
Кайгы. Его стихи, любимые народом, призывали 
каждого открыть свое сердце всему живому:

“В гнезде, придавленном снегом,
В беде, окружившей плотно,
Птичка бедная как поживает?
Зимние холода настали,
Все воды крепким льдом сковало,
Сколько гусей и уток погибло?
Что с журавлями бедными стало?” 

Вот как, например, красиво описана в эпосе 
“Манас” благодатная земля кыргызов:

“Өлкөсүн көр, сазын көр!
Өрдөгүн көр, казын көр,
Ат жортпогон тулаңы
Ар тараптан салаалап
Агып түшкөн булагы!
Үзөңгүдөн чөп экен...
Элиги ээн сулаган.
Бадалынын баарында
Марал, бугу чуркаган...
Орчун жакшы жер экен”.

“Посмотри на (этот) край, посмотри на луга,
Посмотри на птиц: уток, гусей!
(Там) лошади не истоптали ковыль,
(Там) с разных сторон
Стекает много родников.
(Там) трава высотой до стремян,
(Там) спокойно косули, вытянувшись, лежат
(Там) во всех кустарниках 
Бегают маралы...
(Там) прекрасная земля”1.
Позже принятие ислама укрепило культ при-

роды в национальном сознании кыргызов.
Анализ текстов Священного Корана пока-

зывает особое отношение мусульман к природе. 
“Нет животного на Земле или птицы в небе, есть 
такие же существа, как вы сами и все они вер-
нутся к Аллаху” (Коран. 6.38). 

Природоохранные хадисы воспринимаются 
как жизненные напутствия, которые призывают 
бережно и гуманно относиться к Природе:

1. Действие каждого мусульманина, поса-
дившего дерево или посеявшего зерно, плодами 
которых будет питаться человек, птица или жи-
вотное, будет засчитано как акт милосердия.

Здесь, кроме очевидного призыва к озе-
ленению, к посадке деревьев, содержится 
очень важное определение – добро по отноше-
нию к животным рассматривается Исламом, 
не менее важным, чем добро по отношению 
к человеку.

2. Не загрязняй стоячие воды и водоемы. 
Самый лучший напиток и на том, и на этом све-
те – вода.

Уже тогда, сотни лет назад, пророк подчер-
кивает важность воды для человечества. Разуме-
ется, воду, без которой человек с трудом может 
прожить где-то около недели, нужно любить и 
охранять от загрязнения и исчерпания. Разуме-
ется, в Аравии чистота воды очень важна, среди 
пустынь и песков прекрасно понимаешь, что во-
да (как сказано в другом хадисе) – это лучший 
напиток и того, и этого света. Но этот хадис со-
храняет свою силу и в богатых водой странах. В 
нашей стране, например, существует огромное 
количество родников, озер и рек, почитаемых 
мазарами.

3. О, человек! Если ты не насытишься ма-
лым, не удовлетворит тебя и большее.

Народ всегда объединяла забота о земле, на 
которой он живет. Когда эта забота исчезает, че-
ловеку становится безразлично, что станет с его 

1 Манас. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 
С. 169.
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землёй, с его родиной, тогда и происходит рас-
пад народа на отдельные группы, прослойки. 
В своей погоне за благами цивилизации люди 
забывают о самом главном – никакими чудеса-
ми не компенсируешь урон природе, который 
ведет к снижению числа здоровых людей. Ко-
ран предупреждает, что не насытившегося ма-
лым, не удовлетворит и большее. В исламе есть 
даже понятие “ысырап”, означающее грехов-
ность, излишество и предупреждающее о гу-
бительном неумеренном потреблении ресурсов 
природы.

Также ислам учит человека жить в этом 
мире подобно случайному путнику, помня, что 
он здесь не хозяин природы, а лишь ее гость. В 
странах Центральной Азии мусульмане состав-
ляют значительную часть жителей, причем чис-
ло жителей, верующих в ислам, пополняется за 
счет народностей, верующих в другие религии. 
Нет сомнения в том, что пропаганда охраны при-
роды среди мусульман будет значительно эффек-
тивней, если ссылаться на авторитет хадисов.

Главный источник развития устно-поэти-
ческого творчества народа – это нежность и 
любовь к своей Земле, окружающей природе, 
восхищение ею и в то же время боязнь ее. Му-
дрость народа в своем устном слове стремит-
ся соединить в еденное целое свои ощущения 
родной земли с ликующей жизнью природы – 
буйством сочной зелени, красочным могуще-
ством гор, солнечным многоцветием. Заново 
открывает для себя окружающий мир, его кра-
соту и величие, переживает, как счастливый дар, 
сам факт 

В 2007 г. в газете “Труд” было опубликова-
но письмо жителей Горного Алтая, которых мы 
считаем нашими родственными народами. Суть 
письма излагается в следующем:

“Мы, коренные жители Горного Алтая, яв-
ляемся язычниками и поклоняемся природе. Все 
раскопки, которые велись и ведутся на Алтае, 
причиняют нам непоправимый урон. Не счита-
ясь с мнением народа, вывозятся бесценные со-
кровища, духовное наследие алтайцев. Так, на 
плато Укок в Кош-Агачском районе был вскрыт 
курган-могильник, где находилась татуирован-
ная молодая женщина знатного происхождения. 
Для жителей Алтая она являлась священной 
реликвией – хранительницей покоя и величия 
нашего народа. Сейчас Алтайская принцесса 
хранится в новосибирском музее. Как язычники 
мы не сомневаемся в том, что душа Алтайской 
принцессы бунтует и требует успокоить, нако-
нец, ее прах. С этим связанны трагические собы-

тия последних месяцев. Мы, жители села Орок-
той, обращаемся к жителям республики Алтай 
с призывом поддержать нас и требовать воз-
вращения священной реликвии”1. Этот пример 
подверждает, что культ язычества сохранился по 
сей день.

На этом пути наши предки оберегали свою 
землю, вспахивали и засевали поля, собирали 
урожай и растили детей, вручную рыли большие 
арыки и прокладывали первые дороги, выращи-
вали плодовые деревья, содержали скот, готови-
ли скакунов для состязаний. Земля Кыргызстана 
при эффективном использовании может про-
кормить миллионы людей, бесчисленные стада 
животных. С древних времен в народе бытуют 
пословицы о земле: “Жерди бир тойгузсан, жер 
сени он тойгузат” – “Если один раз накормить 
землю, она накормит тебя десять раз”. Недра 
Кыргызстана богаты полезными ископаемыми: 
золотом, сурьмом, ртутью, редкоземельными ме-
таллами. 

В природе существует немало загадочных 
мест, наполненных чудодейственной энерге-
тикой. Богат ими и Кыргызстан. Практически 
в каждом уголке республики можно отыскать 
святые источники, памятники и мазары, обла-
дающие целительными свойствами. Ныне – это 
места паломничества кыргызстанцев и гостей 
нашей страны.

Природа Кыргызстана уникальна. Более 
90% территории страны составляют горы. Дев-
ственная красота снежных вершин не может 
оставить равнодушным сердце любого человека. 
Развитие международного туризма – это один из 
приоритетов нашей экономической политики. И 
для этого у нас есть огромный потенциал. Озеро 
Иссык-Куль – жемчужина Центральной Азии – 
находится на высоте 1600 м над ур.м. у подно-
жья гор Ала-Тоо. 

В природе нет ничего лишнего. Бурение 
скважин, добыча подземных вод и их расход 
привели к снижению в горах родников, без ко-
торых нет жизни в них. По прогнозам футуро-
логов, к 2050 г. запасы пресной воды на одного 
человека снизятся с нынешних 760 м3 до 250. 

Сегодня у нас много законов, постановле-
ний, по экологии. Но эти документы не будут 
эффективными, пока мы не возродим культ при-
роды в сознании наших людей. Для этого необ-
ходимо возрождать и пропагандировать тради-
ции, обычаи, пословицы, сказки, былины, кото-
рые давно забыты.

1 Труд. – 2007. – 6 августа.

К. Иманалиев. Культ природы в национальном самосознании кыргызов
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Право и государство

Наши отцы и деды оставили нам плодород-
ные земледельческие долины, прекрасные выпа-
сы, уникальные леса.

У нас есть уникальная жемчужина – озеро 
Иссык-Куль и главный дефицит следующего ве-
ка – огромные запасы питьевой воды.

Кыргызстан – один из красивейших уголков 
мира, который, к сожалению, ещё не открыт для 
остального мира.

Многие страны с гораздо большим числом 
населения обеспечили высокий уровень жизни, 
вовсе не имея столько природных благ и благо-
приятных стартовых условий.

Окружающая природная среда является не  
просто средой обитания человека, но обяза-
тельным условием и средством его жизни. 
Человек живет на Земле, дышит её возду-
хом, пьёт её воду, использует для своей жиз-
ни её растительные, животные, минераль-
ные и другие ресурсы.
Мы должны относиться к природе так бе- 
режно, как относились наши предки.
Природные ресурсы потенциально являются  
и должны в реальности становиться базой 
для развития современной экономики, обе-
спечения конкурентоспособности страны.

Главное богатство – наша земля, наша  
природа.
Наши стратегические ресурсы: вода, эколо- 
гия, энергетика и полезные ископаемые.
Сохранить для наших потомков уникальную  
природу – наш святой долг.
Мы имеем огромное природное богат- 
ство. Рано или поздно кто-нибудь обя-
зательно освоит эти богатства страны – 
Кыргызстанцы или другие – большой 
вопрос.
Сохранение биологического разнообразия  
как хранилище генетического материала 
животного и растительного мира – перво-
степенная наша задача. 
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