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ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКСКОМ НАРОДНОМ ОБЫЧАЕ 

 

Аннотация: В данной статье изложены культурно-философские аспекты экологических проблем, в 

том числе восстановление и развитие традиции экологической культуры узбекского народа, что является 

одной из наиболее актуальных проблем современности. В статье освещены научно-культурные основы 

экологической культуры, основанные на знании о растениях и древних традиций, обычаев. 

Ключевые слова: Экология, природа, растения, традиции, национальность, культура. 

 

Введение 

В древности люди относились к природе с 

точки зрения собственных потребностей. 

Различные производства и элементы природы, 

обеспечивающие питание, силу и здоровье людей, 

считались для них священными. Древние люди, 

проживающие на территории Узбекистана, 

относились к растениям с большим почтением. По 

их мнениям, такие растения как чинара, ива, ель, 

тутовник, орешник, шиповник, гармала, которые 

растут на этой территории, обладают магической 

силой. В некоторых населённых территориях 

сезонное использование природных элементов 

дошло до степени обряда. В частности, отношения 

к таким природным обрядам как лечения с 

 

 
1Толстих В.И. и др. Эстетическое воспитание. – Т.: 

Укитувчи, 1984. – С. 57. 

использованием песка, глины, соли, с помощью 

«ядда тоши» звать дождя, поджигать гармалу 

указывает на божественные отношения к природе.  

Древние люди грелись, поджигая растущих 

деревьев, или же использовали их в других целях. 

Искажать природу уже много веков 

интерпретируется как обычное явление. На самом 

деле «чувствовать природу или же как говориться 

другими словами, человеческие отношения к ней, 

развивались постепенно. В первобытном человеке 

радость часто менялось страхом, ибо природа 

часто заставляла его чувствовать опасность. Он 

радовался, когда находил еду, а когда встречался с 

хищными животными или же, когда погода 

портилась, его наводил ужас»1. Позже, когда 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
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природа начала внезапно меняться из-за того, что 

леса отрубили, озера высохли, люди начали 

понимать, что надо бережно относиться к 

окружающему миру.  

К вновь восстановляющим ресурсам 

относятся не заканчивающиеся в результате 

использования человеческого потребления почва, 

продукты, дающие растительный и животный 

мир, климат и водные ресурсы. Если человек 

пользуется растениями и животными разумно, то 

он может получить от них больше пользы. Как 

пишет академик Д.Лихачёв, «… картина природы 

– это тоже, как и другие символы, является важной 

стороной национальной культуры. Не бережное 

отношение к природе своей Родины – это значит 

не беречь свою национальную культуру, не 

защищать её»2. В обратном случае почва может 

подвергнуть эрозию, а виды растительного и 

животного мира могут исчезнуть. 

Ко вновь не восстанавливающим ресурсам 

также относятся и под земные богатства. Без 

подземных богатств человеческая жизнь могла бы 

быть очень жалкой, первобытной и одинокой. 

Поэтому эту проблему можно решить только при 

помощи бережного отношения к таким 

богатствам. 

Люди всегда жили в сотрудничестве с 

окружающей географической средой. Они 

стремились обосновать, связать свою судьбу, 

будущее, мечты с признаками живой природы. В 

легендах такие мечты, радости и горя народа 

нашли своего отражения. Народ, который был в 

тесной связи с геосредой, биосферой мог 

определить свой завтрашний день, хорошее и 

плохое, тепло-холод, зажиточность и бедствия 

своей жизни. Для этого, прежде всего, народ 

долгое время прислушивался к природе, с умом и 

внимательно следил за изменениями, 

происходящей в ней. Поэтому, в жизни наших 

предков была заложена народная синоптика. 

Народная синоптика совершенствовалась на 

основе тысячелетних опытов потомков. В 

народной синоптике, например, дехканин, 

основываясь своему многолетнему опыту, мог 

предугадать изменения в погоде. А также имея 

такие навыки, они могли заранее предвидеть 

природные явления. Учёный Т.Жавлиев про 

народную синоптику собрал достаточно 

интересные факты: «Узбекский дехканин, 

основываясь своему многолетнему опыту, мог 

предугадать изменения в погоде, предвидеть 

некоторые природные явления. Так, если журавли 

рано начнут улетать на юг, то холода рано 

начнутся; если домашние птицы перестанут петь и 

 

 
2Лихачёв Д.С. Письма про доброту и красоту. – Т.: 

Чулпан, 2007. – С.101. 

 

согнутся в угол, то холода будут долгими; если 

ворона с утра начнет каркать, то погода 

испортится; если осенью муравьи будут ходить 

хороводом, то зима будет тёплой; если рыбы 

будут прыгать над водой, то можно наблюдать 

изменений в погоде и пойдет дождь; собака будет 

лежать, согнув голову в передние лапы – холод 

наступит, галки летают стаей – дождь пойдет, 

пчёлки перестанут летать, муравьи начнутся 

крутиться возле своего дома – погода испортится, 

черный кузнечик начнет петь – погода будет 

открытой, воробьи зимой стаей начнут чирикать – 

погода испортится, если листья тополя осенью 

начнут желтеть сверху дерева, то весна наступит 

рано, листья деревья полностью не опадут – зима 

будет долгим, одуванчик закроет «глаза» - дождь 

пойдет, деревья позже будут раскрывать почки – 

лето будет долгим, садовая гвоздика начнет 

благоухать – ветер начнется, вьюнок раскрывается 

до наступления вечера – ночью будет холодно, 

если лес начнёт гудет, скоро наступит теплые 

дни»3. 

Так как люди находят свою пищу в природе, 

они издавна поняли, что этот процесс происходит 

благодаря растениям. Питавшиеся с дикой 

природы для своего выживания первобытные 

люди в последствие смогли различать нужные им 

растения, и дошли до их цивилизации. Пшеница, 

рис и другие бобовые растения, которые важны 

для жизни человека, стали основным источником 

пищи. Человек, который является дитём природы 

стал разговаривать с природой. Если обратимся к 

истории растительного мира всей земли, то можем 

увидеть, что с давних времен до сегодняшнего дня 

человеческого общества многие народы особо 

относятся ко многим видам растений, оберегают 

их, и даже молятся на них. Многие растения, 

которые достигли уровня потребностей, 

действительно являются «святыми». 

Многие народы древнего мира верили в силу 

пищевых растений, которые росли естественным 

путем или же выращивались путем посева, они 

считали, что в них есть духи богов, и 

плодородность или мало плодородность этих 

посевов зависит от этих духов. Например, народы 

Центральной и Южной Америки создали 

картошку намного раньше. Для них картошка 

считалась самым хорошим источником пищи. 

Долгое время эти народы считали, что в картошке 

есть дух предков, и если этот дух будет 

довольным, можно получить много урожаев 

картошки. Чтобы удовлетворить этого духа в 

давние времена каждый год давали в 

пожертвования детей. Как пишет О.Кодирхужаев, 

3Жавлиев Т. Обычаи – урок жизни. – Т.: Наука, 1992. – 

С.22. 
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У.Юсупова: «100 гр картошки дает 301,5 кДж или 

72 ккал энергии. Поэтому в народе почитая её 

называли «вторым хлебом»4. Американские 

многие жители считали богом культурных 

растений – кукурузу. А в тропических странах 

многие народы считали священными хлебных 

деревьев. И естественно, поклонялись им. 

Как утверждают учёные, древние люди 

воспринимали природу как живое и считали её 

наравне с ними одинаковым существом. Они 

представляли свою жизнь, воодушевляя 

бездушные вещи, превращая природные силы в 

неестественные силы. Бывало так, что, если 

дерево не даёт урожай, то хозяин подходит к нему 

с топором в руках и припугивает его. Люди вокруг 

успокаивает его словами «оставьте, не рубите, в 

следующем году много урожая будет давать». 

Такое обычаи называется «вспугивание глазами». 

Такого рода обычаем наблюдаются во многих 

народах страны. 

С древних времен некоторые народности 

мира очень бережно относились к некоторым 

видам цветов, даже проводили праздники цветов. 

Позже цветам дали священный и религиозный 

образ. В том числе, появились разные 

религиозные легенды о цветах, цветы 

воспринимались как культ. «На Востоке цветы 

считались символом любви; в поэзии широко 

распространилась тема любви розы и соловья. 

Здесь в суфизме соловей означает жизнь, а красная 

роза гармоничную красоту создателя»5. В 

частности, у древних индийцев роза трактовалась 

как принцесса цветов. Роза очень чтилась. В 

легендах о розах говорится, что самая красивая 

богиня в мире Лакшми была создана из бутона 

розы, а бутон розы создан из священных чуд. 

Поклонение цветам встречается и в Риме. Здесь 

императоры возвышали себя, укрываясь цветами, 

они считали особым удовлетворением купание в 

воде с цветами. В Италии цветам уделяли такое 

почтение, что сажая цветов на большие площади, 

страна оставалась без пшеницы. В Японии особо 

увлекаются хризантемой. Хризантема изображено 

в Японской государственной эмблеме, в военном 

государственном флаге. Даже на государственной 

валюте изображен этот цветок. 

Древние народы, предки, прожившие в 

Средней Азии, как и другие народности 

положительно относились к цветам. Они издавна 

любили выращивать цветов. Издавна известно, 

что цветы дарили друг другу в хороших днях, на 

 

 
4Кадирхужаев О., Юсупова У. История возникновения 

картошки и его значение с народном хозяйсве // Вестник 

экологии, 2018. № 2 (202). – С.42. 
5Мингбоева Д. Волшебство символов. – Т.: Поколение 

нового века, 2007. – С.70. 
6Остроумов Н.П. «Сарты». – Т. 1908. 

свадьбах, на праздниках с хорошими 

пожеланиями. Ученый этнограф Н.Остроумов 

писал так: «Я удивился тем, что, казавшись 

несообразительным поденщик, бедный возчик или 

водоносчик, даже нищий, нацепил на ухо цветы, 

или же ищет цветы, чтобы нацепить его под 

тюбетейку»6. Отношение к цветам наших предков 

видно с этих слов. 

Узбекский народ в течение тысячелетие чтит 

и выхаживает красивые и полезные виды растений 

в природе. Прежде всего наши предки бережно 

относились ко всем видам растений, которые 

существует в природе, эффективно пользовались 

ими. В том числе, использовали в качестве пищи 

такие полевые и горные редкие и лекарственные 

растения как шпинат, щавель, чернушка и тому 

подобные. Считается обычаем сажать. В каждом 

узбекском дворе на ряду с цветами благоухающие 

растение как базилик. Издавна дехкане возле 

грядках сажали ароматный вьюн. Это являлся 

обычаем дехканов. Такие обычаи в настоящее 

время стало исчезать. 

Среди национальных обычаев выхаживание 

фруктовых и декоративных растений имеет 

особое место. Не зря в народе имеется такие 

мудрые выражения как «сажай дерево, создай 

сад», «если хочешь сам вырастить, выращивай 

деревья», «тот, кто сажает один куст тутовника, 

1000 лет будет собирать жемчуг», «одного дерево 

вырубишь, на место его посади 10 деревьев», 

«хоть ты царь, хоть ты нищий создай сад», «от 

хорошего человека остается его сад», «судьба сада 

в руках его садовника»7. 

После прихода в Среднюю Азию арабов 

исламские догматы о растениях изменили 

отношения людей к природе, растениям. Многие 

растения исламизировались, даже некоторых из 

них называли именами пророков. Про некоторые 

растения сочиняли легенды и предания, в народе 

название этих растений считались священными. 

Распространение «секретов», связанные с 

растениями привели к возникновению 

специальных трактатов. Например, Абу 

Тахирхужа в своей книге «Самария» написал о 

растении иксир, которое встречается вокруг 

Самарканда следующее: «Если кто-либо это 

лекарственное растение будет держать в себе, то 

он будет удостоен общению с душами умерших»8. 

В другом источнике сказано, что растения, 

созданные богом разделены на людей и бесов. 

Например, в 13 главе книги «Необыкновенные 

7Смотри: узбекские народные пословицы (Составители: 

Т.Мирзаев, А.Мусақулов, Б.Саримсоқов; 

Ответственный редактор: Ш.Турдимов.) – Т.: «Шарк», 

2003. 
8Абу Тоҳирхожа. Самария. – Т. : Камалак, 1991. – С.20 
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существа и удивительные создания», посвященная 

животным, растениям и камням, которая была 

опубликована в Казане в 1909 году сказана, что 

все растения на земле созданы богом и только 760 

видов растения служат людям, а остальные 

созданы для развлечения бесов. 

По мнениям ученых растениеведов в городах 

и селах Средней Азии существует много растений, 

которые считаются священными, и их можно 

разделить на две группы. В первую группу 

относятся тутовник, орешник, ива, карагач, 

чинара, жийда, фисташник, канранги, боярышник, 

шиповник, инжир, тамариск, бусинки четок, а во 

вторую группу цветки пиёна, хиял, гармала, 

василёк, аронник, волосы зухры, чеснок. 

Некоторые растения как чинара, ель, гармала, 

орешник и жийда до распространения с Среднюю 

Азию Ислама считались священными. Можно 

сказать так о луке, чесноке и острого перца. По 

утверждениям некоторых источников в средние 

века было популярным поклоняться чесноку. Его 

луковицу носили как талисман. Он охранял 

младенцев от злых духов.  

В народе ель считают красой лесов и гор. По 

преданиям создатель источника жизни – воды 

Хаким Лукман, не смея выпить эту воду, вылил её 

под молодым елям. Поэтому ель живёт долго и 

стоит вечнозелёным. По исследованиям 

академика А.Аскарова, в бронзовом веке в 

украшениях женщин, в бытовых предметах был 

изображен ель. Во многих случаях ель 

символизирует вечную жизнь, вечную молодость. 

По мнениям горных жителей, каждый ель в лесу 

равен колодцу, он зимой хранит снег, а летом 

хранит влажность9. 

Известно, что чинара является многолетним 

деревом. Она живет тысячелетиями. Люди 

считают чинар священными, которые видели 

десятки веков, и называют их «Чинар бобо». В 

основном, под чинарой обустраивали 

многолюдные станции. Например, в районе 

Бойсун в местности Сайроб когда-то была 

большая чинара, которую называли 

«чинорикалон», под этой чинарой была советская 

контора. Здесь также была школа, занимающийся 

с безграмотностями. Фергану называли городом 

чинар. В 80-годы как уникальный опыт здесь 

проводились праздник Чинар. 

В народе есть мудрое выражение «Орешник 

– дерево мудрости». В народной медицине 

существует разные лекарства, приготовленные из 

плодов и листьев орешника. В горных районах 

орешник служит средством предотвращения 

эрозии почвы. Этот целебный, сытный природный 

барьер хорошо удерживает почву, улучшает 

 

 
9Жавлиев Т. Обычаи – урок жизни. – Т.: Наука, 1992.  

микроклимат. Среди Нуратинских цепях есть 

ореховые рощи. Осенью, когда местный народ 

начинает собирать урожай орешника, это время 

непосредственно превращается в праздник. 

Существует множества обычаев, касающиеся 

деревьев и плодов тутовника. Из деревьев 

тутовника мастерят различные изделия, такие как 

ложки, чашки, музыкальные инструменты и т.п. 

Плоды тутовника считаются лекарственным и из 

него готовят хлеб, сок, варенье, употребляют в 

измельченном, в сушеном виде. Тутовник лечит 

многие заболевания. 

В древности во время засухи, когда было 

мало собрано пшеницы, весной начиналось 

голодное время. Голодание обессиливал народ. 

Многие погибали от голода. И тогда кто доживал 

до созревания раннего, сытного и целебного 

тутовника, тот обязательно оставался живым и 

здоровым. Тем самым дерево тутовника издавна 

превратился в культ. В некоторых местностях, в 

том числе, в подножие гор района Фориш, когда 

тутовник созревал, начинался праздник 

тутовника. 

В Узбекистане праздники, посвященные 

цветам, до сих пор хорошо отмечается. И это 

неспроста. Для усовершенствования новых 

праздников служили основой такие народные 

исторические праздники, которые проводились на 

природе как «Праздник цветов», «Подснежник», 

Праздник тюльпанов», «Гулсурх». Эти праздники 

являлись традиционными.  

«Праздник цветов» - посвящается одним из 

красивых чудес природы – цветам. Цветок – 

весьма нежное и красивое растение, символ 

красоты, источник жизненной красоты и веселья. 

Невозможно представить свою обыденную жизнь 

без цветов. Цветы, в первую очередь, определяет 

отношение человека к жизни. Например, от 

человека, который держит в руках цветы, в данном 

случае невозможно ожидать плохое. В самые 

радостные и волнительные дне человеку дарят 

цветы. Влюбленный свои нежные и великие 

чувства выражают при помощи цветов. «Цветы – 

символ доброты, щедрости, красоты. Цветы дарят 

друг - другу, выражая уважение, любовь, свою 

искренность. Оно имеет важное значение в 

воспитание в человеке любви, доброты, 

сострадания»10. Не одно мероприятие не проходит 

без цветов. Поэтому любители цветов в своих 

садах проводят праздники, посвященные цветам. 

Всем известно, что в нашей Республике 

самый большой праздник, посвященный цветам, 

проводится в городе Наманган. Жители 

Намангана считаются людьми тонкой натуры. 

Они по-особому любят и оберегают цветов. 

10Нишонова О. Эстетическая сущность узбекской этно 

культуры. – Т.: Наука, 2013. – С. 145.  
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Именно это является причиной проведения этого 

знаменитого праздника цветов в Намангане11.  

В городе Намангане проводились 

достаточные опыты для проведения этого 

праздника. Здесь хорошо предусмотрены 

организационные работы. Для праздника 

выращиваются специальные цветы. Подготовка 

начитается за месяц. Специальная организованная 

группа начитает свою деятельность, для этого 

выделяются средства. Надо заметить, что 

разработан специальный Устав по проведению 

этого праздника. Праздник цветов традиционно 

начинается с раннего утра с музыкой. Не 

оставляет без внимания художественные 

портреты, лозунги, сделанные из живых цветов. С 

двух сторон центральной дороги 

организовываются выставки цветов. В нем 

участвуют со своими любимыми и выращенными 

цветами организации, общества, учебные 

заведения, школы, оздоровительные учреждения и 

любители цветов. Является очень интересным 

рассматривать фотоальбомы, семена самых 

хороших и необычных цветов, портреты, панно, 

эмблемы, сделанные из живых цветов, самые 

необыкновенные и необычные виды цветов 

участников выставки. Особенно, привлекает 

внимание викторина цветов. Там проводятся 

вопросно-ответные беседы о сортах цветов, об их 

секретах и методах выращиваний.  

На празднике цветов в разгар выходит и 

массовые представления. В садах начинаются 

концерты, посвященные цветам – принцессе 

красоты. На эту темы придаёт красоту 

выступления фольклорных ансамблей, 

остроумные шутки, представления 

художественных программ. В конце праздника 

цветоводы награждаются. Те, кто достиг успехов 

в своей работе, награждаются премиями, ценными 

подарками, дипломами. Современные праздники 

цветов в жизни нашей республики как народное 

обычае нашли своё место и играют важную роль в 

экологическом и эстетическом воспитании людей. 

«Поэтому наш народ в этнической культуре 

проводят такие праздники цветов как «Праздник 

подснежника», «Праздник фиалки», «Праздник 

красного цветка», «Праздник тюльпана». Главный 

субъект этих праздников – женщины и девушки12.  

 

Заключение 

Человек со времен своего появления 

оказывал влияние на природу. Во времена 

развития человеческого общества в период 

первобытного общества главным источником 

 

 
11Карабаев У. Праздники узбекского народа. – Т.: Шарқ, 

2002. – С.85-90. 
12Карабаев У. Праздники узбекского народа. – Т.: Шарқ, 

2002. – С.85. 

жизни людей было занятие охотой. Главным 

образом, рыболовства являлся некоторым 

источником проживания. Однако, в данном 

ситуации человек был полностью зависим от 

природных условий. Когда, в местах обитания 

людей стали сокращаться животные для охоты, 

люди были вынуждены находить другие 

источники проживания. И в данном случае люди 

были вынуждены обращаться к растениям. С 

одомашниванием нужных животных, начала 

развиваться земледелие. Озеленили пустыни, 

срубили и подожгли леса, и большие площади 

превратились в поле. Жизнь человека стала еще 

ближе к растениям. В настоящее время 11 % суши 

заняты посевной площадью, 17,5% - лугами и 

выгонами. Растения, выращиваемые в этих полях, 

является главным источником проживания людей. 

Растительный мир является источников 20 000 

видов химических и лекарственных веществ. Все 

они выполняют роль «фильтра», который очищает 

воздух. Известно, что один куст дерево в течение 

25 часов вырабатывает оксигена, который хватает 

на три человека. А деревья, посаженные на 1 га 

площади, «глотает» 220-280кг газа карбоната 

ангидрида и вырабатывает 180-200кг оксигена13. 

В Коране Аллах неоднократно утверждал, 

что для продолжения человеческой жизни очень 

важен растительный мир: «Разве они не видят, как 

мы небо над их головой поставили как здание без 

всяких отверстий?! 7. А землю сотворили 

широким и расположили в ней горы и в нем 

вырастили красивыми парами разные растения, 

фрукты. 8. Это мы сделали для того, чтобы это 

было наглядностью и примечанием каждому 

божьему человеку, который возвращается к 

всевышнему. 9-10. Мы с небо дали благодатную 

воду – дождя, с его помощи растут сады, посевы, 

вырастили большие деревья. 11. Это все для того, 

чтобы было пропитание людям»14. В священной 

книге Коран в нескольких сурах неоднократно 

упоминаются сады, в основном, хурма, оливковое 

дерево, виноградники. Это говорит о том, что эти 

растения являются очень важным в жизни людей, 

и даже на уровне святости.  

Для выращивания растений, посевных полей 

и для охранения их от разных бед в народе 

существует ряд обрядов. Эти обряды исполняются 

и в настоящие дни. Например, летом, когда 

урожай полностью поспевает, постоянные ветры 

вредит урожаю. И в таких случаях, когда предки 

считали себя бессильными перед силой природы, 

они обращались к обряду «Чоймомо». По данным 

ученого-фольклориста Б.Саримсокова этот обряд, 

13eko.uz/30.09.2016 08:09 
14Коран. Сура Коф. – Т.: Чулпон,1992. – С.367. 
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в основном, проводился пожилыми женщинами, 

бабушками. Две бабули, одинаково одевшись, в 

одной руке держали палку, а другую палку 

насаживались как на «деревянного коня» и, бегая 

по улицам села, пели песню «Чоймомо». За ними 

ходили 5 девиц, укрывшиеся на красный половик. 

А за ними ходил на ослике мальчик 7-8 возраста и 

собирал подаяния. Участники обряда, обходив вес 

село, складывали все подаяния и проводили 

благотворение в честь бабушки Ветра. 

В жизни земледельцев зимой и осенью 

бывают множество обрядов. Многие из них 

связано со сбором урожая. Часть этого обряда 

выполняют во время сбора урожая, а часть после 

сбора или же по окончанию трудовой 

деятельности. Б.Саримсоков по окончанию сбора 

пшеницы говорил так: «конец сбора урожая 

называется «матерью пшеницей», его косили и в 

виде пучка, завязывали и приносили домой, и 

заносили в комнату, вывешивая в угол дома. Этот 

пучок сохраняли до следующего посева. Весной 

их зерна готовили хлеб и давали земледельцам, 

которые вышли в поле для посева нового урожая. 

Зерна этих пшениц использовали в качестве зерен 

для домашних птиц. Земледельцы, употребляя 

этот хлеб, говорили, чтоб в этом году урожай 

также был плодородным, и оставшиеся зерна 

сеяли в качестве первого посева15.  

Осенних обрядов было очень много. Среди 

них бывают «Праздник винограда», «Праздник 

дыни», «Праздник инжира». Эти обряды не во 

всех районах проводятся одновременно. Какой 

фрукт, где больше поспевает, там и проводится 

этот праздник. Например, праздник инжира 

проводится вокруг Кокана, праздник винограда – 

в садах Самарканда, праздник дыни славился в 

Хорезме. Эти праздники длились неделями. 

Традиции, связанные с растительным миром, 

в основном, считается как мероприятие, 

приводящиеся во благо народа. Такие обычаи 

очень ценится народом. Прогресс такие традиции 

и обычаи ценит по-иному. Такие обычаи в 

настоящее время сочетаются в гармонии с 

природой и человеком. 
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