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Макалада этностор тарабынан адамдын, коомдун 

жана табияттагы курчап турган чөйрөнүн ортосундагы 

мамилелерди жөнгө салуунун өзгөчө ыкмалары иштелип 

чыккан этноэкологиялык салттар каралат. Этностун өнү-

гүү эволюциясында алардын экологиялык баалуулуктары 

өнүгүп жана жаңы мазмунда иштелип чыккандыгы заман-

бап коомдо баалуулук артыкчылыктарына ээ болот. Эко-

логиялык маданиятты калыптандырууда колдонулушу көр-

сөтүлөт. Этностордун рухий-нравалык сапаттарынын, 

башкача атйканда экологиялык салттардын кайрадан 

жандандырылышы экологиялык маданиятты түптөөдө 

маанилүү фактор жана баалуу негиз боло алары белгиле-

нет. Ошондуктан Кыргызстандын шартында социалдык-

экологиялык маселелерди чечүүдө эффективдүү механизм-

дердин бири болуп элдик экологиялык салттардын негизин-

де экологиялык маданиятты түзүү жана өнүктүрүү болуп 

эсептелинет. Ушуга байланыштуу экологиялык салттуу-

лукту карап чыгуу жана анын баалуулук компоненттерин 

аныктоо өзгөчө мааниге ээ.  

Негизги сөздөр: этнос, табияттагы курчап турган 

чөйрө, экологиялык салттар, экологиялык маданият, эко-

логиялык баалуулуктар.  

В статье рассматривается этноэкологические тра-

диции, выработанные этносом своеобразные методы регу-

ляции взаимоотношений человека, общества и окружаю-

щей природной среды. Указаны, что в ходе эволюционном 

развитии этноса, их экологические ценности развивались и 

обогащались новым содержанием, приобретая ценностные 

приоритеты в условиях современного общества. Отмече-

но, что возрождение духовнонравственных качеств этно-

са, в частности экологических традиций являются важ-

ным фактором и ценностным основанием в формировании 

экологической культуры. Поэтому в условиях Кыргызстана 

наиболее эффективным механизмом для решения социаль-

но-экологических проблем представляется формирование и 

развитие экологической культуры на основе экологических 

традиций народа. В соответствии с этим рассмотрение 

экологических традиций и выявление их ценностной компо-

ненты приобретают особую значимость.  

Ключевые слова: этнос, окружающая природная сре-

да, экологические традиции, экологическая культура, эко-

логические ценности.  

The article examines the ethno-ecological traditions, the 

peculiar methods of regulation of the relationship between man, 

society and the environment developed by the ethnos. It is 

indicated that in the course of the evolutionary development of 

an ethnos, their ecological values have developed and were en-

riched with new content, acquiring value priorities in the 

conditions of modern society. It is noted that the revival of the 

spiritual and moral qualities of an ethnos, in particular ecologi-

cal traditions, is an important factor and value basis in the for-

mation of ecological culture. Therefore, in the conditions of 

Kyrgyzstan, the most effective mechanism for solving social and 

ecological problems is the formation and development of ecolo-

gical culture based on the ecological traditions of the people. In 

accordance with this, consideration of ecological traditions and 

the identification of their value components acquire special sig-

nificance.  

Key words: ethnos, natural environment, ecological tra-

ditions, ecological culture, ecological values.   

На современном этапе развития цивилизации 

наше общество переживает экологические кризисы, 

обусловленные антропогенными и техногенными воз-

действиями, решение которых невозможно без духов-

но-ценностных ориентиров и, следовательно, без фор-

мирования новой экологической культуры. Созна-

тельное, целенаправленное формирование экологиче-

ской культуры общества в системном единстве с 

научно-познавательным, культурно-экологическим, 

духовно-нравственным, этическим компонентами мо-

гут способствовать решению экологических проблем. 

В этом контексте исключительно важное значение 

приобретает исследование экологической составляю-

щей этнокультуры народов, в частности этноэкологи-

ческих традиций, которые развивались на основе 

взаимоотношений людей с окружающей средой, 

ориентированных на экологические мировоззрения 
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народов, выработавших своеобразные методы регуля-

ции взаимоотношений человека, общества и окру-

жающей природной среды. Выявление мировоззрен-

ческих и духовно-нравственных основ народных тра-

диций, которые были положены в их основу и функ-

ционировали как ее составные элементы, которые 

позволяют отражать реальные процессы в социопри-

родных отношениях и соответственно могут реализо-

ваться в формировании экологической культуры, 

направленных на решение экологических проблем и 

сохранения окружающей природной среды. Развитие 

этноэкологических традиций, экологических знаний 

и формирования на их основе экологической куль-

туры общества, их значимость позволяет развивать 

духовно-нравственный потенциал людей во взаимо-

отношениях с окружающей средой, установив гармо-

нические отношения, способствуя предотвращению 

экологических катастроф. Следовательно, этноэколо-

гическая традиция - как духовно-экологическое бы-

тие этноса способствует духовно-практическому ос-

воению этносом окружающую действительность и 

эффективному использованию ее ресурсов. Соответ-

ственно их задачей должно являться передача в при-

годном и сохраненном состоянии окружающей при-

родной среды для дальнейшего удовлетворения жиз-

недеятельности, жизнеобеспечения людей, в целом 

для существования человечества. Этим объясняется, 

что экологические традиции являются важным факто-

ром и ценностным основанием в формировании эко-

логической культуры, которая должна соответство-

вать современному этапу устойчивого развития на-

шего общества в транзитном периоде.  

Осмысление традиционных эколого-нравствен-

ных ценностей этнической культуры тюркских наро-

дов, в том числе и кыргызского народа, и процесс ус-

воения национальных традиций природопользования 

убедительно показывает, что в них аккумулируется 

многовековой опыт отношения людей с природой. 

При этом их мировоззренческие взгляды привели к 

познанию окружающей природней среды, как целост-

ного образования. Комплекс технологических прие-

мов и навыков природопользования, социокультур-

ных механизмов накопленных в многовековом исто-

рическом периоде развития системы «этнос-приро-

да», в сочетании с опытом экологического освоения 

окружающей природной среды составляет информа-

ционную и духовную базу для перехода в новое каче-

ственное состояние взаимодействия в системе «обще-

ство-природа», способствуя созданию условию ус-

тойчивому развитию общества на основе коэволю-

ционного развития социоприроды.  

Анализ изучения многовекового отношения эт-

носа с природной средой и их действий в ней показы-

вает, что являясь важной составляющей этнокультур-

ного бытия экологические традиции включают в себе 

опыт, навыки, нормы, мировосприятия, традиция, 

обычаи, представления об окружающей среде и эф-

фективного природопользования предшествующих 

поколений во взаимодействии с природной средой [1, 

с.137]. Необходимо отметить, что социокультурный, 

исторический процесс формирования и приобрете-

ния, накопления этносом этноэкологических тради-

ций, включающие в себя эколого-практические опы-

ты и эмпирические обобщающие знания происходило 

в результате согласованного взаимодействия этноса с 

природной средой, обеспечивая равновесия в социо-

природной взаимосвязи. При этом во всех элементах 

экологической традиции наблюдаются относительная 

устойчивость во взаимоотношениях этноса с природ-

ной средой, адекватно отражая все процессы окру-

жающей действительности природы. Следует отме-

тить, что этноэкологические традиции народа как со-

вокупность историко-этнокультурных форм и спосо-

бов организации устойчивых связей этносоциальных 

сообществ (в виде норм, императивов, регуляторов, 

представлений, обрядов) формируется в процессе 

взаимодействия народа с природной целостности, где 

обусловили функционирования системы жизнедея-

тельности людей в природной среде. [2, с. 385-389]. 

Кроме того, естественно-природные, социально-куль-

турные процессы, особенности ведения хозяйства, а 

также функционирования этнокультуры в специфиче-

ских условиях среды обитания обусловливают накоп-

лению культурных ценностей, традиций, религиозно-

мифических представлений, которые включаются в 

структуру этноэкологических традиций. В связи с 

этим можно считать, что этноэкологические традиции 

являются основой процесса согласованного развития 

этнокультуры с окружающей природной средой, 

средства накопления, трансляции, совершенствова-

ния социокультурного экологического опыта не толь-

ко кочевого, но и других народов. При этом основной 

функцией этноэкологических традиций, как истори-

ко-социокультурного феномена является достижение 

сбалансированного взаимодействия общностей лю-

дей с природной средой, человека с человеком. [3] 

Следовательно, они имея исторический опыт сбалан-

сированного взаимодействия общества и природы и 

функционируя в качестве ценностных экологических 

ориентаций, норм, идеалов, правил, стереотипов 

мышления и поведения могут стать механизмом, ре-

гулирующим отношения людей с природной средой. 
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В качестве их действий можно назвать приобретение 

необходимых знаний о характере природно-клима-

тических условий, создание необходимой среды оби-

тания с учетом ее особенностей функционирования 

для удовлетворения жизнедеятельности этноса, жиз-

необеспечения с умением рационального природо-

пользования, осознанием ответственности и приня-

тием меры защиты природной среды от разрушений 

при воздействии хозяйственной деятельности людей 

и сохранения их ресурсов для будущего поколения [4, 

с. 18-21]. Соответственно, они по своей природе свя-

заны с сущностью и имманентным содержанием этно-

са и способствуют развитию духовно-нравственной 

сферы этнокультуры, которые предполагают упоря-

дочение достижений кочевой цивилизации с ориенти-

ром на экоцентрическое мировоззрение общего миро-

понимания. Важно констатировать, что вышепере-

численные отличительные признаки обусловили осо-

бенности образа жизни, менталитета народов, спосо-

ба хозяйствования, в результате которого создали 

ограничный синтез традиционных и духовных цен-

ностей.  

Необходимо отметить, что мировоззрение кыр-

гызского народа основано на многовековом опыте 

духовно-практического освоения жизненного про-

странства, познания законов природы, своеобразных 

этнофилософских представлений и нравственно-мо-

ральной ответственности перед природой. Тем самым 

они дают толчок определенным экологически ориен-

тированным изменениям в мировоззренческих уста-

новках людей и приучают разумного и мудрого отно-

шения к окружающему миру. Действительно, распо-

лагая огромным потенциалом, широкими возможнос-

тями влияния на оптимизацию природопользования и 

выполняя контрольно-регулирующие функции в дея-

тельности людей они могут активизировать поиск эф-

фективных, рациональных механизмов при решении 

эколого-экономических вопросов.  

История развития человечества свидетельствует 

о том, что этнос и окружающая среда всегда представ-

ляли собой связанную этнокультурную экологиче-

скую систему [5, с. 222] При этом человек был и оста-

вался органической частью природы, как целостное 

образование т.е. неотъемлемым элементом природ-

ных экосистем, а этноэкологические традиции, как 

развивающееся духовное явление, являются системо-

образующим фактором этнической культуры. Поэто-

му этноэкологические традиции по-нашему понима-

нию являются основным компонентом связанной эт-

нокультурной экологической системы, которые вы-

полняют экологическую функцию этнокультуры, на-

правленные на преобразование человеческой деятель-

ности, на сохранение и развитие экосистемы, тем са-

мым создавая необходимые условия для поддержания 

устойчивой системы жизни народа. В этом контексте 

важно подчеркнуть, что главным условием поддержа-

ния устойчивого состояния этноэкосистемы являлись 

следование экологическим традициям этноса, где вы-

работанные веками технологии природопользования 

строились на основе традиционного ведения хозяй-

ства и духовно-нравственных ценностей, не нару-

шающие сбалансированность системы «человек-эт-

нос-природа». Отсюда признание нами выявленных в 

них мировоззренческих, духовно-нравственных ос-

нов имеют особое значение для возрождения и разви-

тия экологического сознания, экологического мышле-

ния, когда мировая общественность стоит на пороге 

активизации экологического кризиса. Именно про-

цесс формирования, становления и развития экологи-

ческого сознания и мышления людей осуществляется 

более эффективно, если основывается на этноэколо-

гических традициях народа. Они реализуясь в виде 

правил, предписаний и норм, запретов в их взаимоот-

ношениях с окружающей природной средой в опреде-

ленные исторические эпохи, влияют на духовную и 

материальную культуру, экологическое мировоззре-

ние, мировосприятие, миропонимание, организацию 

и структурирование пространства жизнедеятельности 

человека и людей. С этой позиции важно отметить, 

что столь раннее осознание восточными народами, 

включая кыргызский народ, экологических проблем в 

контексте социально-культурного развития – уни-

кальное явление в мировой духовной культуре [6, с. 

52].  

У них издавна формировались традиционные 

формы устойчивого взаимодействия с природной сре-

дой, ценностно-нравственного отношения к природе, 

которые необходимо возродить в новых условиях, 

когда наблюдается обострения экологического кризи-

са. Именно, благодаря наличию в экологических тра-

дициях механизмов аккумуляции, хранения и переда-

чи они определенным образом должны быть переда-

ны во времени следующему поколению на новой ду-

ховно-нравственной, экологической основе. В этом 

аспекте убедительным аргументом является то, что в 

ходе эволюции этноса, экологические ценности этно-

культуры развивались и обогащались новым содер-

жанием, которое может найти свое применение в фор-

мировании экологической культуры, приобретая цен-

ностные приоритеты в условиях современного об-
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щества. В свою очередь формирование экологиче-

ской культуры через изучение традиционных основ и 

принципов жизнедеятельности - один из способов со-

хранения этнокультуры, способствуя не только реше-

нию экологических проблем, но и должны разрешить 

духовно-нравственные проблемы современного об-

щества. Поэтому учитывая ценности этноэкологиче-

ских традиций при формировании экологической 

культуры в обществе ее содержание и формы целесо-

образно выбирать с учетом соответствующих народ-

ных экологических традиций, которые создавались 

веками и передавались из поколения в поколение. 

Таким образом, диалектика развития экологиче-

ски-культурных ценностей свидетельствует, о том 

что обращаться к историческому опыту традиции эт-

носов, в частности этноэкологическим традициям, ко-

торое отвечает имманентному содержанию социопри-

родной и социокультурной действительности, необ-

ходимо для того, чтобы решить проблему максималь-

но возможного приспособления этнической культуры 

каждого народа к современной цивилизации. В целом 

этноэкологические традиции, имеющие исторически 

накопленный экологический опыт, приобретённых 

людьми в процессе взаимодействия с природным ми-

ром и установившиеся экологические отношения эт-

носа, этнического сообщества с окружающей природ-

ной средой в совокупности становятся своеобразным 

экологическим потенциалом в бытии этнической 

культуры. В этих условиях важно усвоить, восприни-

мать многое из исторического, социокультурного, 

жизненного опыта взаимоотношения человека с окру-

жающей природной средой, и показать особенности 

формирования и уникальность их социокультурных, 

экологических традиций в условиях экологического 

кризиса. При этом необходимо учитывать перестрой-

ку системы ценностей экологического сознания, эко-

логического мышления, коррекцию современных ми-

ровоззренческих взглядов, формирование новой эко-

логической культуры человека на более высоком 

уровне в контексте общечеловеческой культуры и тем 

самым способствовать решению экологических проб-

лем. Отсюда следует, что этноэкологические тради-

ции, как социокультурный регулятор взаимоотноше-

ний народов с природной средой, выработанные в эт-

нических культурах и претворяя в жизнь людей про-

цесс преемственности являются важным средством, 

способом при целенаправленном формировании эко-

логической культуры общества. Необходимо под-

черкнуть, что они имеют особое значение при ее ста-

новлении, как одного из важнейших векторов разви-

тия общечеловеческой культуры в условиях совре-

менной экологической ситуации, когда затрагиваются 

жизненные интересы человеческой цивилизации, зас-

тавляя их изменять взгляды на свое место в быстроме-

няющемся мире, а также ценностное отношение к са-

мому себе, обществу и к окружающей действитель-

ности. 

Необходимо отметить, что анализ духовно-эко-

логических проблем в этнокультурных процессах по-

казывает, что этноэкологические традиции нашего 

народа соблюдая принцип преемственности могут 

быть предпосылкой формирования экологической 

культуры, вырабатывая экологические, социокуль-

турные механизмы оптимизации деятельности людей 

во взаимодействиях с природной средой. Их важность 

заключается в том, что как способ, метод и средство 

передачи приобретенных экологических ценностей, 

знаний, умений, опытов выработанные на историче-

ских этапах развития народа, как особые средства пе-

редачи коммуникации от поколения к поколению дол-

жен являться востребованным экологическим состав-

ляющим общей культуры, способствуя формирова-

нию нового уровня экологической культуры людей, 

создавая условия устойчивому развития общества 

нашей страны.  
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