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Abstract: The article covers the problem of studying ancient relics, beliefs, rites and cults of karakalpaks related 

to the veneration of the tiger, preserved in mythology and folklore, which were until recently in the people. It is also 

considered to identify relict forms (pre-Islamic) of veneration of animal-ancestors-rhodies and to establish by means 

of comparative-historical analysis the connection of ancient beliefs and rites with traditional forms in economic 

activity, household style. 

The form of veneration of animals in the image of the spirits of patrons, zoomorphic traits in the cult of ancestors 

is analyzed; The material on beliefs and rites associated with sacred animals explores the historical and cultural 

connections of karakalpaks with other peoples to establish common patterns in the history of religious beliefs 

associated with honoring animals in karakalpaks. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ  ВЕРОВАНИЯ КАРАКАЛПАКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЧИТАНИЕМ ТИГРА 

 

Аннотация: В статье освещается проблема изучения древних реликтов, верований, обрядов и культов 

каракалпаков, связанных с почитанием тигра, сохранившихся в мифологии и фольклоре, бытовавших до 

недавнего времени в народе. А также рассматривается выявление реликтовых форм (доисламских) 

почитания животных-предков-родичей и установление путем сравнительно-исторического анализа связи 

древних верований и обрядов с традиционными формами в  хозяйственной  деятельности, бытовом укладе. 

Анализировано форма почитания животных в образе духов покровителей, зооморфных черт в культе 

предков; на материале о верованиях и обрядах, связанных со священными животными, исследованы  

историко-культурные связи каракалпаков с другими народами для установления общих закономерностей в 

истории религиозных верований, связанных с почитанием животных у каракалпаков. 

Ключевые слова: Верования, животные тотемы, культ плодородия, обряды, обычаи, почитание тигра, 

традиции. 

 

Введение 

Религиозные верования каракалпаков, в том 

числе народов Южного Приаралья отличаются 

значительной синкретичностью и сложностью. 

Наряду с шаманизмом сохранились реликты 

древних культов. Наиболее отчетливо реликты 

магии прослеживаются в прямом почитании 

окружающего  мира [11]. Одним из древних 

культов являлся тотемизм бытовавший у предков 

каракалпаков с древнейших времен. Некоторые 

представления и обряды, зародившиеся еще в 

период тотемизма первобытного общества, 

перешли к религии последующих эпох. На 

дальнейшее развитие почитания животных 

оказало влияние развитие промыслового культа. У 

народов, перешедших к оседлому образу жизни 
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занимавшихся земледелием и скотоводством, 

реликты тотемизма и промыслового культа, 

сохранились в основном в мифологии, в 

произведениях фольклора, символы их в 

искусстве и некоторых суевериях [7]. У народов 

Южного Приаралья, в том числе каракалпаков, 

благодаря условиям, нередко связанным с 

разведением домашнего скота, почитание 

животных, развилось в зоолатрический культ. Это 

более развития форма почитания животных. Она 

включает в себе поклонение животному как 

божеству и может распространяться как на весь 

вид животных, так и на отдельные их особи. В 

отличие от тотемизма животное почитает не одна 

группа людей, а весь народ. 

Зоолатрии свойственны представления о 

почитаемых священных животных, нередко 

посвященных божествам. На примере жизни 

разных народов можно проследить превращение 

почитаемого животного в божество, а затем его 

образ постепенно приобретает человеческие 

черты, утрачивая животные. Постепенное 

очеловечивание образа почитаемого предка-

покровителя идет параллельно с развитием других 

форм религии – культа предков. 

Тигр считался способным стимулировать 

деторождение. Бездетные женщины поклонялись 

следам тигра, прыгали через его шкуру, 

вымаливая у зверя детей, стремились съесть 

кусочек мяса тигра, носили амулеты из его костей 

и клочков шерсти. 

Развитие религиозных верований шло 

одновременно с развитием общества. Поскольку 

религия в форме идеологии отражает 

общественное бытие, она в своем развитии 

отражает и изменения в  общественной жизни. 

Подобно тому, как человеческое общество 

развивалось от более низких степеней к более 

высоким, не отбрасывало многих прежних 

достижений человеческой культуры, а 

наследовало все результаты развития 

производства и культуры, так и в религиях разных 

народов мы находим историческую 

преемственность. Развитие народов проходило 

неравномерно и своеобразно, в памятниках 

письменности искусства, в произведениях 

фольклора и пережиточных явлениях отразились 

разные стороны религиозных представлений. 

Установлено, что тотемизм представляет собой 

мировоззрение, свойственное определенному 

этапу развития человеческого общества, и потому 

его следует рассматривать как общее явления в 

истории всех народов мира. И хотя 

универсальность тотемизма, его повсеместное 

распространение в прошлом сейчас не подлежит 

сомнению, новые подтверждения существования 

тотемизма у предков какого-либо народа 

представляют научный интерес. 

Во всяком случае почти у всех народов, 

народностей и этнографических групп 

наблюдаются те или иные особенности  в 

религиозных верованиях и обрядах, в фольклоре, 

в быту и т.д., которые  можно осмыслить как 

реликты  тотемистических, магических 

представлений.  

Изучение истории религиозных верований, 

связанных с почитанием животных у различных 

народов имеет важное познавательное значение.  

Рассматривая эволюцию религиозных 

взглядов о древности до наших дней, мы видим, 

как мировые религии вырастали из примитивных 

верований.  

В древних верованиях каракалпаков 

прослеживаются культы родной природы: фауны 

и флоры [1]. По данным фольклора можно 

проследить реликты местных архаических 

хозяйственно-культурных типов: охоты, 

рыболовства, первобытных форм земледелия и 

животноводства, а также связанные с ними 

реликты древних животноводства, а также 

связанные с ними реликты древних верований. 

Все это свидетельствует о том, что каракалпаки с 

древнейших времен вели полуоседлое, 

рыболовно-скотоводческое и земледельческое 

хозяйство, составлявшее основу традиционно – 

бытовой культуры народа. Трудовое население 

каракалпаков по комплексному ведению 

хозяйства нашло отражение не только в тех или 

иных трудовых навыках и в производственных 

традициях, но и в обычаях и религиозных 

верованиях. 

Ислам распространившейся в Средней Азии 

в начале VII в., не сумел полностью вытеснить 

прежние религиозные традиции. Более того, в 

судьбе ислама в целом определилась тесная связь 

с наследием предшествовавших ему религии. 

Ислам повсеместно вобрал в себя многие 

верования и обычаи, принадлежавшие другим 

религиям, и это стало его основным своеобразием 

в разных областях мусульманского мира.  

Следует отметить, что почитание таких 

животных, как заяц, собака, волк, птиц, как орел 

(каракус), ворон, лебедь, помимо каракалпаков 

наблюдается и у народов, не исповедующих 

ислам, в частности, у народов Сибири. Вместе с 

тем, таким почитаемым, каракалпаками 

животным, как конь, баран, очевидно, был присущ 

региональный характер. У древних народов 

тюрко-монгольского и ираноязычного 

происхождения свидетельства М.Кашгарского 

(XIX в.) и В.Рубрука (XIII в. ), посетившего ставку 

монгольского императора Мангухана, который 

гадал с помощью бараньих костей. О гаданье 

подобным образом сообщает англичанин 

Дженкинсон, путешествовавший по Средней Азии 

в XVI в. Древний прием гадать по лопатке 

животного сохранялся  у казахов, бурят, монголов 
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и многих народов Сибири еще в конце XIX –

начале XX вв. 

Почитание животных в культовой практике 

каракалпаков представляло собой комплекс 

взаимосвязанных и разновременных по 

происхождению культов. 

Следы древних верований (вера в культ 

предков, тотем, религиозно-магическая сила 

шаманов, предметов, слов, заклинаний и чисел) 

наиболее глубокого сохранились в семье, быту, 

прежде всего в  свадебном, погребальном обрядах. 

Они и сегодня живут, представляя  характерные 

черты самобытности, своеобразные атрибуты 

этнокультуры каракалпакского народа.  

Древние верования имеют не только 

историко-этнографическую, но и культурно-

воспитательную ценность. При умелом 

использовании они способствуют формированию 

здорового мировоззрения, обогащению духовного 

мира подрастающего поколения. Поэтому в 

современной духовно-воспитательной практике 

наряду с пропагандой векового духовного 

наследия важно акцентировать внимание на 

культурно-нравственном потенциале 

домусульманских культов, в частности на 

почитании животных. Зависимость человека от 

природы, естественной среды обитания 

существовала всегда, что находило  отражение во 

всевозможных обрядах, мифологиях, легендах, 

верованиях. 

По традиционным верованиям каракалпаков 

тигр являлся одним из почитаемых животных. 

Согласно верованиям, которых тигр 

покровительствует человеку на охоте, при 

лечении от бесплодия, он понимает человеческую 

речь, имеет такую же душу, как и человек. С этим 

была связана боязнь вызвать его гнев. Этими 

представлениями объясняются некоторые обряды 

промысловой магии и запреты, меры  

предосторожности. Охотники называли многих 

животных подставными именами. 

Заниматься лечением от бесплодия и сглаза 

мог лишь человек (как женщина, так и мужчина), 

который был единственным представителем 

своего пола среди детей своих родителей. До 

недавнего времени бытовал обычай поклонения 

бездетных женщин следам тигра. Они прыгали 

через шкуру тигра, носили ее, вымаливая у тигра 

ребенка. После этого женщина могла надеяться на 

появление ребенка в течение 12 лет. Учитывалось, 

что тигрица приносит потомство через каждые 12 

лет [5]. Наши информаторы вспоминали, что в 

начальной стадии беременности женщины 

мечтали съесть сердце тигра, чтобы родить сына 

отважного, как тигр [6]. 

Верующие каракалпаки полагали, что тигр 

наделен теми же интересами, что и человек. 

Верили, что он совершает паломничество к 

могилам святых, где ночует с четверга на пятницу, 

никого в это время  на трогая. Тигрица в период 

беременности ночует у почитаемых мазаров, 

получая наставления от святых относительно 

добывания дичи [4]. Верили, что тигр обладает 

сверхъестественными способностями 

(караматлы), которые коренятся в его костях, в 

шерсти. Кости и пучки шерсти употреблялись в 

качестве оберегов, отгонявших злых духов. 

Обереги (амулеты) пришивали на одежду детей и 

бездетных женщин [9]. Аналогичные верования и 

обряды бытовали и узбеков, туркмен и др. [3].  

Узбечки и туркменки низовьев Амударьи 

окуривали себя шерстью тигра, когти и зубы тигра 

носили в качестве амулетов. Амулеты 

способствовали сакральным путем деторождению 

[2]. Подобные действия проводили и 

каракалпакские женщины. 

Почитание тигра отражено в фольклоре. 

Например, в героическом эпосе «Коблан» у 

матери богатыря Коблана во время беременности 

возникло желание съесть сердце тигра, и 

Кыдырбай, убив из лука  полосатого, приносит 

жене его сердце. Кыдырбай при встрече с тигром 

обращается к нему, считая покровителем 

человека: «… - Ты есть властелин. Кто устоит 

против твоей силы?» [8]. В «Шежире» -

родословный каракалпаков тигр является  

покровителем и путеводителем Чингизхана [4]. 

Если охотнику встречался тигр, то ему 

полагалось быть нагим. В этом случае тигр 

воспринимал человека своим родичем и не 

причинял ему зла. 

В народе сохранилась воспоминания о 

порханах и ишанах, живших в конце XIX -начале 

XX вв., которые путем заклинаний и  магических 

действий заставляли тигров прислуживать себе. 

Тигры охраняли своего хозяина и его жилище от 

нападений. 

П. Снесарев, Объясняя почитание тигра, 

считает, что это обусловлено не только 

магическим восприятием в практике бездетных 

женщин, физической мощи, силы и сексуальных 

способностей этого животного, но и связью 

переднее и средневосточного образа Великой 

богини плодородия в ее локальных вариантах 

(Анахит, Иштар с хищными животными породы 

кошачьих) [10]. 

Можно предполагать, что такой образ тигра 

отражен в представлениях людей о реинкарнации, 

то есть способность тотема перевоплощаться в 

людей и обратно, на основе чего позднее возникла 

вера в перенесение души. 

Изучение вопросов о почитании животных, 

проявляющихся в мифологиях, верованиях 

произведениях фольклора, среди орнаментов 

одежды, жилищ, ювелирных предметов и других, 

является важным источником в изучении истории 

и истории культуры каракалпаков, без учета 

которого невозможно воссоздать цельную 
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историю и в полном объеме раскрыть  

самобытность каракалпакского народа, выявить 

истоки его стремления к духовно-нравственному 

возрождению в условиях независимости. 
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