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Аннотация: Целью представленного исследования является рассмотрение 
экологических традиций русского и татарского народов – крупнейших этно-
сов, проживающих на территории Российской Федерации. В статье перечис-
ляются предпосылки, способствующие формированию самобытных экологи-
ческих традиций русского и татарского народов, характеризуется специфика 
их проявления в национально-религиозном и хозяйственно-бытовом аспек-
тах, в народном творчестве, в литературе. В результате анализа делается 
вывод о возможности использовании накопленного опыта ценностного от-
ношения человека к природе как фактора рационализации социоприродных 
взаимодействий.
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Summary: The purpose of the presented study is to consider the 
ecological traditions of the Russian and Tatar peoples - the largest ethnic 
groups living on the territory of the Russian Federation. The article lists 
the prerequisites that contribute to the formation of original ecological 
traditions of the Russian and Tatar peoples, characterizes the specifics 
of their manifestation in the national-religious and household aspects, 
in folk art, in literature. As a result of the analysis, a conclusion is made 
about the possibility of using the accumulated experience of a person’s 
value attitude to nature as a factor in the rationalization of socio-natural 
interactions.
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Введение

Своеобразие любого этноса обусловлено специ-
фичностью проявления его духовной культуры. Ее 
феномены формируют многоцветную палитру от-

ношения человека к природе, обществу и самому себе, 
определяя характер его общественной, политической, 
религиозной и других видов деятельности.

Среди существующего многообразия культур, осо-
бого внимания заслуживает исследование традиций 
в области отношения человека к преобразуемой им 
природе. Актуальность изучения данной проблемы об-
условлена явлениями ухудшения глобальной экологи-
ческой ситуации, требующей, в том числе, осмысления 
и «сохранения того рационального, ценного, что содер-
жит в себе исторический опыт сбалансированного вза-
имодействия общества и природы, аккумулированный 
в экологических традициях народов (этносов)» [1, с. 84]. 

Под экологическими традициями понимают совокуп-
ность народных знаний, умений и навыков, накоплен-
ных человечеством в процессе его взаимодействия с 
природой. Формирование данных традиций началось с 
появления феномена духовной культуры, позволившей 
человеку соотносить себя как разумное, мыслящее су-
щество, обладающее знаниями и ценностями с природой 
– величественным и многообразным миром, существую-
щим и существовавшим за многие миллионы лет до воз-
никновения человека. Данные традиции сформированы 

и поддерживаются народом, отражая накопленное опы-
том предшествующих поколений трепетное, бережное 
отношение человека к природе. В этом смысле культуры 
разных этносов обнаруживают определенное тождество, 
универсальность. Истоками этого тождества является не-
изменность, а точнее вневременность циклов развития 
природы, упорядоченность смены ее различных состоя-
ний, на которые человек, еще несколько сотен лет назад 
живущий в единстве с ней, должен был ориентировать 
свою жизнь и повседневную деятельность. Как верно от-
мечает в этой связи В.М. Тарбаева, «природная среда ста-
новится тем питательным субстратом, вне которого не-
мыслима цивилизация. Вовлекаясь в сферу человеческой 
деятельности, она преобразуется в новые сущности, со-
образно целям каждой новой эпохи и культуры» [2, с. 5-6].

Рассмотрим экологические традиции русского и та-
тарского народов, являющихся, согласно переписи 2010 
года, крупнейшими этносами в составе многонацио-
нального российского государства [3].

Экологические традиции русского народа

Экологические традиции русского народа сложились 
в результате взаимодействия языческой и христианской 
культур, особенностей организации образа жизни, рода 
занятий и хозяйственного уклада этноса в условиях его 
проживания на бескрайних лесных просторах Евразии. 

Ценностное отношение к своей земле, к природе, яв-
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ляется характерной особенностью менталитета русского 
человека.

Проявлением этого отношения является повсемест-
ное сохранение веры в духов: водяных, русалок, кики-
мор, леших, домовых, банников, требующих от человека 
доброжелательного отношения к природе и домашнему 
хозяйству. Экологический смысл этих верований заклю-
чается в необходимости сохранения чистоты рек и озер, 
поддержания биологического разнообразия лесов и во-
доемов, порядка в доме.

Отзвуками языческих верований является украше-
ние дома на новогодние праздники еловыми и сосно-
выми ветками, использование с той же целью рожде-
ственских венков, традиции заплетать ветки березы на 
Троицу. Масленичные гуляния с их блинами и сжиганием 
чучела – не что иное, как прославление Солнца, дающе-
го жизнь и тепло. Пасхальные яйца – воплощение новой, 
нарождающейся жизни [4, с. 37]. 

Проявлением бережного отношения к природе являет-
ся запрет на распашку склонов вдоль берегов рек и озер. 
«Не принято пилить отдельно стоящие деревья, растущие 
по краям поля, на сельских улицах, вдоль дорог, по овра-
гам, на кладбищах. В ряде сел продолжают действовать 
традиционные запреты на ранний сбор некоторых ягод и 
орехов, на охоту в период выведения детенышей» [5, с. 33]. 

Высокой моральностью отличается отношение рус-
ского человека к земле: земле-матери, земле-корми-
лице. Так Н.Н. Макарцева отмечает, что «весной детям 
запрещалось бить палкой по земле, так как она была бе-
ременна новым урожаем»[6, с. 83]. 

Ценностное отношение к природе проявляется в суще-
ствовании множества примет, подчеркивающих серьез-
ность отношения русского человека к своему естествен-
ному окружению как к источнику важных сведений. Среди 
них: «воробьи купаются в пыли – быть дождю», «громко 
квакают лягушки – к ясной погоде», «паук плетет паутину – 
к ясному дню», «яркие звезды зимой – к морозу».

Особое отношение у русских сложилось к растениям 
и животным. Березовый венок, к примеру, считался хо-
рошим средством от ревматизма. Еще не так давно перед 
свадьбой невесту обязательно парили березовым вени-
ком, полагая, что это дерево способно отгонять нечистую 
силу, дает женщине плодовитость. Ветвями березы с впле-
тенными лентами, украшали дорожку, ведущую к бане [7]. 
До настоящего времени сохранилась традиция по утрам 
обнимать березу. Считается, что она наполняет человека 
живительной силой, отгоняет зло и привлекает удачу.

Почитание животных отразилось в русских народ-
ных сказках.

Медведь – самый почитаемый в фольклоре зверь, 
которого одновременно любили, уважали и боялись. 
«Михайло Потапыч» – это хозяин тайги, управляющий, 
защищающий лес от непрошеных гостей (чрезмерного 
посещения людьми), организующий «лесной порядок».

Волк – воплощение стойкости и ловкости. Это жи-
вотное концентрирует в себе качества характера рус-
ского человека – его способность бороться, выживать 
вопреки самым сложным жизненным ситуациям (голод, 
неурожай, засуха, наводнение). Почитая волка, русский 
человек осознавал стихийность, величие и непредсказу-
емость природы, свое единство со всеми живыми суще-
ствами вынужденными подчиняться ей.

Лиса (Патрикеевна) – олицетворение хитрости, сме-
калки, воплощение любопытства в освоении всего но-
вого. Изворотливость и бесстрашие лисы, способность 
добывать всё необходимое для жизни, отождествляет 
соответствующие ментальные качества русского чело-
века. Среди этих качеств, такое как смекалка, формирует 
отношение к природе как к источнику самых разноо-
бразных, «явных» и «не явных» благ, которые он может 
использовать на пользу себе и своему хозяйству.

Экологические традиции русского народа нашли 
свое отражение и в поэзии, прославлявшей красоту 
природы. Вспомним замечательные строки советского 
поэта Вероники Тушновой [8]: 

 — Люблю землею пахнущую землю 
 — и под ногой 
 — листвы упругий слой. 
 — Люблю кипенье, вздохи, шелест, шорох, 
 — величественный гул над головой, 
 — брусничники на рыжих косогорах, 
 — кочкарники с каемчатой травой… 
 — Труд муравьев, и птичьи новоселья, 
 — и любопытных белок беготню… 
 — Внезапной грусти, 
 — шумного веселья 
 — чередованье 
 — по сто раз на дню…

Экологические традиции русского народа, таким об-
разом, связаны с его верой в одушевленность сил при-
роды, проявляются в деятельности, направленной на 
сохранение и бережное использование природных бо-
гатств; проявляются в уважительном отношении к зем-
ле как источнику материальных благ. Данные традиции 
находят свое отражение в хозяйственной деятельности 
человека, в фольклорных произведениях, в литературе.

Экологические традиции татарского народа

Экологические традиции татарского народа, во мно-
гом, сформировались под влиянием религиозных веро-
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ваний, а также, обусловлены географией проживания их 
далеких предков. 

Так, татары с особой трепетностью относятся к евро-
пейскому сурку (байбаку), – животному, в прошлом ши-
роко распространенному в степной и лесостепной зоне 
Евразии от Венгрии до Иртыша и практически исчезнув-
шему в результате распашки целинных земель. Сохра-
нение байбака как вида, во много было обусловлено от-
ношением к нему как к священному животному. Связано 
это с тем, что его утреннее поведение несколько напо-
минает исламский религиозный обряд – намаз. Далеко 
не случайным, в этой связи является то обстоятельство, 
что ареал современного распространения байбака в ос-
новном совпадает с местами компактного проживания 
этносов, придерживающихся мусульманских верований 
(Татарстан, Башкортостан, Поволжье, Южный Урал).

Особым почитанием у татарского народа также поль-
зуется белый барс. Предки современных татар – волж-
ско-камские булгары, считали это животное божеством 
плодородия и защитником детей. Белый барс красуется 
на гербе Республики Татарстан.

Распространен среди татар и культ священных дере-
вьев. Под некоторыми, особо почитаемыми лесными ве-
ликанами, люди оставляют ценности и молятся в сторо-
ну Мекки. Под другими – запрещен сбор ягод и грибов. К 
третьим люди даже боятся подходить [9]. 

Особым образом татары относятся к воде. В частности, 
народные традиции запрещают ходить к колодцу с грязны-
ми ведрами. Если женщина будет замечена за этим проступ-
ком, ее ожидает порицание со стороны общественности 
как нерадивой хозяйки. Колодец вообще рассматривает-
ся у татар как священное место. Вблизи него запрещается 
ругаться, громко разговаривать, сквернословить, бросать 
предметы и мутить воду. Данная традиция связана с гео-
графией расселения татарского народа. В прошлом, его 
предки проживали в засушливой степной зоне, где вода 
ценилась на вес золота. Отражением традиций уважитель-
ного отношения к воде является и запрет ночных купаний, 
практика обливания водой из семи источников как способ-
ствующая сохранению сил и здоровья.

Экологические традиции татарского народа про-
являются в одухотворении сил природы. Так, широким 
распространением пользуется вера в существование 
духов. Важнейшее место среди них имеют хозяева сти-
хий: Шурале – дух леса и Суанаеы – дух воды. Считается, 

что встреча с ними может оказаться роковой для чело-
века и даже закончиться гибелью. Кажущаяся «крово-
жадность» духов с экологической точки зрения вполне 
оправдана – вера в них защищала леса, озера и реки от 
слишком частых посещений людьми.

Отражением экологических традиций является Са-
бантуй – ежегодный праздник, посвященный окончанию 
весенних полевых работ. Истоком данного праздника в 
свое время послужил культовый обряд – задабривание 
духов плодородия, дабы на следующий год они дали хо-
роший урожай. Еще не так давно, обязательной частью 
праздника было обращение к духам Земли со словами: 
«Хорошо ли твое здоровье, дорогая Земля? Люблю я 
тебя больше золота, больше жизни моей. За мою любовь 
разверни и ты свое приданое на наших полях и лугах, 
лесах и реках» [10]. 

Экологические традиции татарского народа, таким 
образом, характеризуются сакральным отношением че-
ловека по отношению к живой и неживой природе, ее 
телам и силам. Эта сакральность выражается в покло-
нении животным и растениям, в трепетном отношении 
к воде, в вере в духов природы, находя свое отражение в 
традиции празднования сабантуя – совокупности меро-
приятий, направленных на прославление природы.

Заключение

Рассмотрение экологических традиций русского и 
татарского народов позволяет нам сделать следующие 
выводы.

1. Экологические традиции являются отражением 
практики бережного отношения человека к при-
роде. Данная практика обусловлена пониманием 
того значения, которое имеет природа для чело-
века, его жизни и хозяйственной деятельности. 

2. Экологические традиции русского и татарского на-
родов, находят свое выражение в повседневной 
хозяйственно-бытовой деятельности людей, в ре-
лигиозных верованиях, в отношении человека к 
объектам живой и неживой природы, в содержании 
фольклора, литературных произведений, в особен-
ностях проведения национальных праздников.

3. Сохранение народами существующих экологиче-
ских традиций, дает надежду на возможность ис-
пользования накопленного веками историческо-
го опыта рационального отношения человека к 
природе как важной предпосылки гармонизации 
отношения с ней.
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