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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ                                 
ПОВОЛЖЬЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

И ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ХIX–XXI ВВ.

Лепешкина Л.Ю., Нурова О.Г.

Цель. Целью данной статьи является анализ исторических, эт-
нографических и философских материалов об экологической куль-
туре народов Поволжья, что необходимо для определения сущно-
сти последней.

Метод или методология проведения работы. В статье исполь-
зуются классические методы научного исследования: сравнитель-
но-исторический, логический, ретроспективный, проблемно-хроно-
логический и др. Кроме того, в исследовании находит отражение 
такой методологический прием, как критика источников об эко-
логических взглядах народов Поволжья. По мысли М. Хайдеггера, 
данный метод включает «весь комплекс разыскания, сопоставле-
ния, проверки, оценки, хранения и истолкования источников». Кри-
тикуя различные текстовые источники по конкретной проблеме, 
исследователь занимает диалогическую позицию по отношению к 
их авторам, что позволяет ему стремиться к более объективным 
выводам.

Результаты. Процесс изучения экологической культуры По-
волжского региона можно разделить на три периода: этногра-
фический – XIX – первая четверть XX вв.; технократический – 
1930–1960-е гг.; экоориентированный – 1970–2000-е гг. Выделение 
обозначенных периодов обусловлено социальными и политическими 
преобразованиями, происходившие в России и, как следствие, повли-
явшие на характер научных исследований Поволжья. 
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Область применения результатов. Обращение к истории изу-
чения экологической культуры народов Поволжья позволит систе-
матизировать сведения о роли человека в региональной экосистеме.

Ключевые слова: экологическая культура; Поволжье; экологи-
ческое сознание; природа.

ECOLOGICAL CULTURE OF THE PEOPLES                         
OF THE VOLGA REGION IN THE HISTORICAL,                 

THNOGRAPHIC AND PHILOSOPHICAL ESTUDIES                 
OF THE XIX–XXI CENTURIES

Lepeshkina L.Yu., Nurov O.G.

Purpose. The purpose of this article is to analyze the historical, eth-
nographic and philosophical materials about the ecological culture of the 
Volga region, which is necessary to determine the essence of the latter.

Methodology. The article uses classical methods of scientific re-
search: comparative-historical, logical, retrospective, problem-chrono-
logical, etc.In addition, the study reflects such a methodological tech-
nique as criticism of sources about the environmental views of the peoples 
of the Volga region. According to Martin Heidegger, this method includes 
“the whole complex of search, comparison, verification, evaluation, stor-
age and interpretation of sources”. Criticizing various text sources on a 
specific problem, the researcher takes a dialogical position in relation 
to their authors, which allows him to seek more objective conclusions.

Results. The process of studying the ecological culture of the Volga 
region can be divided into three periods: ethnographic – XIX – the first 
quarter of the XX centuries; technocratic – 1930–1960-ies; eco-orient-
ed – 1970–2000-ies.the Allocation of the designated periods is due to so-
cial and political transformations that took place in Russia and, as a con-
sequence, influenced the nature of scientific research in the Volga region.

Practical implications. An appeal to the history of the study of eco-
logical culture of the peoples of the Volga region will systematize infor-
mation about the role of man in the regional ecosystem.

Keywords: ecological culture; Volga region; ecological conscious-
ness; nature.
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Введение
Проблема исследования состоит в том, что публикации и диссер-

тационные работы об экологических взглядах населения Поволжско-
го региона носят разрозненный характер и требуют обобщения [13]. 
Необходимость такого обобщения продиктована стремлением дать 
определение экологической культуры и определить ее особенности 
в Поволжье.

Объектом статьи является Поволжский регион как полиэтническая 
и поликонфессиональная среда, где основное население составля-
ют русские, мордва, марийцы, удмурты, чуваши, татары, башкиры и 
немцы. Предметом анализа выступает историография экологической 
культуры народов Поволжья, которая формировалась в XIX–XXI вв.

Хронологические рамки исследования затрагивают XIX–XXI вв. 
Данный исторический период выбран потому, что он наиболее пока-
зателен с точки зрения глубоких перемен в системе отношений «об-
щество – природа» Поволжского региона. В XIX веке при изучении 
Поволжья доминировал этнографический интерес, и природа рассма-
тривалась в качестве неотъемлемой части традиционной культуры. 
Включение в пространство региона новых элементов социалистиче-
ской культуры после 1917 года и, как следствие, стремление человека 
быть хозяином природы изменили направление исследований в XX 
веке: природная среда должна была служить технократическим целям 
общества, невзирая на ограниченность ее возможностей. В XXI веке 
перед человечеством, столкнувшимся с глобальными экологическими 
проблемами, стоит задача выстраивать свои отношения с природой, 
опираясь на принципы гуманизма и разумного потребления природ-
ных ресурсов, поэтому исследования экологической культуры По-
волжья в последнее время обретают экоориентированный характер.

Новацию статьи мы видим в том, что впервые рассматривается 
история исследования экологической культуры Поволжья на основе 
широкого круга источников и с привлечением методов историче-
ской и культурологической наук. Статья носит междисциплинарный 
характер, что позволяет более полно представить спектр проблем, 
касающихся отношения человека к природе в Поволжском регионе.
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Материалы и методы
Методы исследования базируются на основополагающем прин-

ципе историзма, который позволяет изучить генезис экологической 
культуры Поволжья.

Материалами для статьи стали опубликованные очерки и запи-
ски краеведов и этнографов, отчеты и дневники полевых исследо-
ваний в Поволжье, которые хранятся в научном архиве Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(МАЭ РАН) и архиве Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭиА РАН).

Результаты и обсуждение
Характеристика экологической культуры как феномена чело-

веческого бытия и сопряженное с ней понятие «экологическое 
сознание» в литературе философской и антропологической на-
правленности создала необходимый фундамент для осмысления 
экологической культуры народов Поволжья [15]. В нашем иссле-
довании затрагивается несколько публикаций, раскрывающих сущ-
ность упомянутых выше терминов [14].

Что касается российской литературы об экологической культуре 
и экологическом сознании, то здесь стремление дать определение 
указанным терминам является более конкретным. Причем нередко 
оба упомянутых концепта употребляются в синонимическом ключе. 
В своей книге Е.А. Когай под экологическим сознанием понимает 
«мир духовных феноменов, определяющих способ отношения чело-
века к миру природы и к самому себе как части природного мира». В 
качестве специфической черты экологического сознания исследова-
тель выделяет его аксиологическую (ценностную) направленность.

О.А. Линенко, ссылаясь на ряд авторов, вводит в научный оборот 
понятие экоцентрического экологического сознания, включающего 
«систему представлений о мире, для которой характерны: ориенти-
рованность на экологическую целесообразность, отсутствие проти-
вопоставленности человека и природы; восприятие природных объ-
ектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию 
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с человеком; баланс прагматического и непрагматического взаи-
модействия с природой». В содержательном плане экологическое 
сознание характеризуют три основных компонента: экологические 
знания, оценка экологической ситуации и экологическое поведение. 
Главной функцией экологического сознания О.А. Линенко называет 
мировоззренческую, т.е. отражающую убеждения, идеалы, принци-
пы познания и деятельности, ценностные ориентации людей.

К интересным выводам приходят исследователи экологической 
культуры. Н.И. Симоненко в статье «Экологическая культура в со-
временном социокультурном дискурсе: к определению онтологиче-
ской сущности экологической культуры» характеризует изучаемый 
нами термин как «способ творческой деятельности, направленной 
на воссоздание и создание, передачу ценностей, смыслов и знаков 
в отношениях системы «человек – природа – общество». Н.С. Рас-
сказова понимает под экологической культурой «способность лю-
дей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в 
практической деятельности». Важным здесь является осознание 
человеком «значимости сохранения окружающей среды». 

А.А. Габинская в своей статье «Механизмы и некоторые пути 
«вхождения» в экологическую культуру» делает вывод о том, что 
экологическая культура – это «путь к реализации идеи «коэволю-
ционного развития» … дальнейшее развитие цивилизации может 
происходить только в согласии с законами природы, на принци-
пах со-развития». З. Хусаинов пишет о роли четырех факторов в 
формировании экологической культуры личности: экологического 
сознания, нравственно-эстетического, деятельно-практического 
отношения и религии. Авторы В.А. Ситаров и В.В. Пустовойтов 
определяют экологическую культуру как «нравственно-духовную 
сферу жизнедеятельности человека, характеризующую своеобразие 
его взаимодействия с природой и включающую в себя систему вза-
имосвязанных элементов: экологическое сознание, экологическое 
отношение и экологическую деятельность». 

Объединяющим началом в этих работах выступает пропаганда 
гуманного отношения человека к природе, что позволяет дать обоб-
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щенное определение экологической культуры. Неотъемлемой ее ча-
стью является экологическое сознание как система представлений 
о природе, обладающей безусловной ценностью. Экологическая 
культура есть алгоритм бытия человека в природной среде, постро-
енный на принципах гуманизма, ответственности за свои поступки, 
ненасилия и рационального природопользования. Исходя из этого 
определения, целесообразно перейти к истории исследования эко-
логической культуры народов Поволжья.

Процесс изучения экологической культуры Поволжского региона 
можно разделить на три периода: этнографический – XIX – первая 
четверть XX вв.; технократический – 1930–1960-е гг.; экоориенти-
рованный – 1970–2010-е гг. Первый период исследований – этногра-
фический – представлен работами по изучению традиций и обрядов 
народов Поволжья, опосредованно касающихся взаимодействия 
человека и природы. В частности, немаловажное значение здесь 
имеют публикации отечественных и зарубежных историков и этно-
графов XIX – первой четверти XX вв.: В.А. Сбоева, Н.И. Золотниц-
кого, В.К. Магницкого, Д. Месароша, Н.В. Никольского, А. Фукс, 
Г.И. Комиссарова, Н.Ф. Катанова, М.А. Машанова, Н.И. Ашмарина, 
Я.Д. Коблова, А. Сперанского, К.П. Прокопьева, И.Н. Смирнова и 
др. Результаты исследования упомянутых авторов свидетельству-
ют о зависимости человека и всей традиционной культуры от сил 
природы. Как правило, народами Поволжья совершались обряды, 
направленные на обеспечение богатого урожая, удачи в сельскохо-
зяйственном году, на увеличение поголовья скота.

Совершение ритуалов жертвоприношения в Поволжском регио-
не требовало конкретных знаний о размере и характере жертв. Ка-
ждое жертвенное животное должно было соответствовать «рангу» 
богов и увязываться с религиозно-мистическими представлениями 
волжан. Об этом подробно писали В.К. Магницкий, Д. Месарош, 
Н.В. Никольский, М.А. Машанов, Н.И. Ашмарин, Я.Д. Коблов.

Многие исследования традиционной культуры народов Повол-
жья, проводившиеся в XIX – первой четверти XX вв., показывают, 
что человек был чрезвычайно зависим от природы, поэтому прин-
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цип «благоговения» перед ее законами превращался в лейтмотив 
бытия в данный исторический период.

Второй период исследования экологических взглядов народов 
Поволжья приходился на 1930–1960-е гг. и отличался своей кри-
тичностью по отношению к традициям волжан. Местные обычаи 
воспринимались в качестве пережитков, мешавших великому со-
циалистическому строительству. Природа, в свою очередь, должна 
была служить на благо человечества, поэтому о последствиях соз-
дания капитальных сооружений за счет использования природных 
ресурсов, например Куйбышевской ГЭС, особо не задумывались.

Характеристика процесса взаимодействия человека и природы 
в Поволжье посредством специальных ритуалов осуществлялась 
либо в описательном, либо в критическом ключе. Определенная 
описательность была присуща исследованиям, проводившиеся 
учеными из Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР, в частности, В.Н. Белицер «Мордовская экспедиция. 1959 
год» [1, л. 67–73]. Известная ленинградская исследовательница 
Поволжья Т.А. Крюкова во многих своих статьях и отчетах о ко-
мандировках в регион за 1930–1960-е гг. негативно высказывалась 
о традициях волжан. К примеру, в одной из статей о марийцах 1939 
года она писала: «Под благодетельным воздействием культуры от-
мирают старые религиозные верования и пережитки прошлого. Те-
перь священные рощи, считавшиеся прежде неприкосновенными, 
вырубаются в плановом порядке на колхозные нужды и постройки» 
[5]. Аналогичные высказывания характерны для другого советского 
исследователя мордовской культуры П.Д. Степанова: «Рост грамот-
ности и резко повысившийся культурный уровень населения нано-
сит жестокий удар различным пережиткам старого, в том числе и 
религиозным. Нечего и говорить, что воспитание молодежи ведется 
только в атеистическом духе» [6, л. 61].

В монографии П.В. Денисова «Религиозные верования чуваш» 
(1959) по поводу обрядов, обеспечивающих здоровье скота, особен-
но чувашского моления о благополучии отелившейся коровы – «ӗне 
ырри чÿкӗ», или «ӗне турри чÿкӗ», отмечалось: «Бесплодность и 
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вред подобных обрядов, совершаемых в целях сохранения домаш-
него скота, очевидны. Вредность стародедовских приемов ухода 
за домашними животными заключалась и в том, что они отвлекали 
крестьян от поисков действительно надежных средств и способов 
ухода за скотом и от своевременного обращения к ветеринару в слу-
чае заболевания животных» [2, с. 154]. Подобная критическая оцен-
ка традиций народов Поволжья в указанный исторический период 
встречалась в исследованиях таких ученых из Музея антропологии 
и этнографии АН СССР, как В.В. Богданов («Поволжские татары», 
«Башкиры»), Е.Г. Кагаров (статьи о поволжских немцах), Н.Н. Ти-
хоницкая (статьи и сообщения о русской традиционной культуре), 
Т.М. Акимова («Чуваши»), Л.М. Сабурова (статьи о мордве) и др. 
Данные примеры из истории изучения экологических взглядов вол-
жан свидетельствуют о значимости идеологического фактора в гума-
нитарных науках, в результате чего многие региональные обычаи и 
обряды без какой-либо объективной оценки подвергались осуждению. 

С 1970-х гг. начинается «экологизация» гуманитарных и обществен-
ных наук, в отечественной этнографии формируется новая научная 
дисциплина – этноэкология [4, с. 3]. По сути, это предполагает пово-
рот в научных исследованиях к «реабилитации» обычаев и традици-
онных способов жизнеобеспечения волжан в природных условиях их 
обитания. Причем нередко различные традиции «общения» народов 
Поволжья с природой рассматриваются в качестве культурного ресур-
са, необходимого для решения нарастающих экологических проблем.

В журнале «Советская этнография» активно публикуются ста-
тьи об обычаях и обрядах различных народов, авторы которых ста-
новятся менее категоричными в своих высказываниях. Институт 
этнографии АН СССР выпускает в свет в 1985 году монографию 
«Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья», 
составленную Г.Г. Шаповаловой, Л.С. Лаврентьевой под редакцией 
Б.Н. Путилова. В ней рассматриваются календарные и свадебные 
обряды русского населения региона, где четко прослеживается связь 
человека с природой, например, при встрече Масленицы, заклинании 
мороза и весны, при праздновании Троицы и др. [7, л. 39].
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Интерес к экологической культуре народов Поволжья возрастает 
в 1990–2000-е гг. В частности, целесообразно назвать исследования 
В.А. Балашова о бытовой культуре мордвы, Н.Ф. Беляевой об эко-
логических функциях религиозно-мифологических представлений 
мордвы, Т.И. Ведерниковой об обряде вызывания дождя в Самар-
ской области, Е.В. Владыкина о религиозно-мифологической кар-
тине мира удмуртов, А.К. Салмина об обрядности чувашей, в том 
числе с использованием различных растений и животных, Р.П. Чет-
каревой о природе, здоровье и табу народа мари.

Полная картина экологических взглядов мордвы представлена в 
монографии Г.А. Корнишиной «Экологическое воззрение мордвы 
(религиозно-обрядовый аспект)» (2008). В ней мордовская эколо-
гическая культура рассматривается в тесной связи с религиозно-об-
рядовой сферой, анализируется влияние религиозных верований на 
формирование этносоциальной регламентации, дается обзор обря-
довых действий, адресованных абиотическим и биотическим сфе-
рам окружающего мира; характеризуются важнейшие структурные 
элементы ритуалов и их функции, сакральные природные объекты 
и относящиеся к ним нормы поведения [4, с. 2]. Кроме того, автор 
книги дает рекомендации об использовании традиционного эколо-
гического опыта мордвы в деятельности современных учреждений 
образования как одного из способов формирования социально от-
ветственной личности.

В освещении темы экологического сознания и культуры при-
родопользования в Поволжье заслуживает внимание монография 
А.Ф. Илимбетовой и Ф.Ф. Илимбетова «Культ животных у башкир: 
история и современность» (2009). В ней показывается отражение 
культа овцы (барана), коня, быка (коровы), волка, собаки, медведя, 
оленя в мифоритуальной традиции и религиозных воззрениях баш-
кир. В основе данных представлений лежат идеи тождества челове-
ка и животного, возможности их взаимного перевоплощения друг 
в друга и отсутствия принципиальной разницы между ними – суть 
тотемического убеждения людей дородового и раннеродового об-
щества. Позднее в процессе эволюции произошли обожествление и 
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воплощение этих образов в обрядах и фольклоре башкир [3, с. 301]. 
Исследование башкирских ученых отличается глубоким анализом 
и опирается на последние достижения исторической науки и смеж-
ных дисциплин в области изучения культа животных.

С конца XX столетия в связи с существенными политическими 
реформами в России экологическая проблематика приобретает не 
только важное социально-гуманитарное, но и политическое зна-
чение. В диссертационных исследованиях, посвященных данному 
вопросу, сформировалось несколько направлений, в рамках кото-
рых работали представители из различных областей гуманитарного 
знания. К ученым, подключившимся к решению проблем экологи-
ческого характера, можно отнести философов, политологов, соци-
ологов, а также историков.

Ключевым направлением в изучении региональных экологиче-
ских проблем стала социальная экология, суть которой заключа-
лась в анализе разносторонних точек соприкосновения природы и 
общества в контексте единой социоприродной системы. Выступая 
межотраслевой областью знания, данное направление превратилось 
в предмет исследования целого ряда региональных ученых. Одним 
из них является М.Н. Шляпникова, изучившая экологическое созна-
ние с точки зрения социально-философского подхода. Исследова-
тель на страницах своей диссертации «Экологическое сознание в 
условиях антропологического кризиса» (Волгоград, 1997) впервые 
обозначает потребность структуризации экологического сознания 
как самопознание. В рамках своей работы автор резюмирует, что 
причиной современного экологического коллапса является иннова-
ционный технологический прогресс.

Социальную сторону экологического сознания отобразила в сво-
ей работе «Экологическое сознание как феномен духовной жизни 
общества» (Саратов, 2005) Н.В. Феоктистова. Автор выявила на 
примере г. Саратова конструкцию формирования экологическо-
го сознания нынешней городской среды. Л.М. Яо в диссертации 
«Экологическое сознание российского общества в период транс-
формации» (Казань, 2005) исследовала духовно-экологическую 
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составляющую в условиях меняющегося российского сообщества. 
По мнению автора, фундаментом современного типа мышления 
является рационально-прагматический подход восприятия модели 
социоприродного взаимодействия.

На сегодняшний день исследования экологов в Поволжском 
регионе затрагивают преимущественно вопросы изучения меха-
низмов истощения природных ресурсов, а также разрушительной 
деятельности общества. Между тем, культурная составляющая в 
данных исследованиях не является предметом анализа. Первым 
исследователем в Поволжье, уделившим внимание этническим 
особенностям экологического сознания, стал Н.В. Морохин. В 
своей диссертации «Традиционная духовная экологическая куль-
тура народов Нижегородского Поволжья» (Москва, 1998) на осно-
ве анализа обрядов, а также фольклорных произведений, которые 
являлись неотъемлемой частью традиционной жизнедеятельности 
различных этносов региона, автор выделил специфические черты 
экологической культуры Нижегородского Поволжья. Исследователь 
выявил в масштабах региона геосистемы, которые традиционно 
оберегались по культовым соображениям. С точки зрения автора, 
современная природоохранная практика должна быть эффективной, 
а для этого выстраивать ее необходимо на основе сложившихся тра-
диций региона.

Анализ региональных исследований доказывает существование 
целого пласта работ, рассматривающих экологическое сознание в 
контексте социально-философского направления. В диссертации 
«Экологическое сознание как предмет социально-философского 
анализа» (Волгоград, 1999) А.Ю. Барковская изучила культурно-и-
сторические, философские и другие основы формирования и даль-
нейшего онтогенеза экологического сознания как явления духов-
ной культуры. Она проанализировала причины, обуславливающие 
становление экологического сознания с классификацией по трем 
группам: средовые, культурологические и личностные. Религия и 
миф, с точки зрения автора, являются одной из составляющих фор-
мирования экологического сознания. 
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В.В. Бахарев рассматривает экологическое сознание с позиции 
его социальных функций и свойств. В своем исследовании «Эко-
логическая культура социума как система» (Саранск, 2000) ав-
тор раскрывает механизм формирования экологической культуры, 
обосновывает ее роль в становлении стабильного развития соци-
ума, выделяет тенденции, а также закономерности ее изменения 
и воспроизводства. Автор обосновывает значение региона в каче-
стве фундаментальной основы эколого-культурной организации 
сообщества. С точки зрения исследователя, для процесса перехода 
современной России, а также ее субъектов к стабильному соци-
оэкокультурному развитию необходимо учитывать особенности 
отечественной духовности и менталитета, фундаментом которых 
являются национальные традиции.

Отдельным направлением в разработке экологической пробле-
матики стало изучение истории и современного положения эколо-
гической культуры. А.Л. Крайнов в диссертационном исследовании 
«Экологическое сознание: сущность и социально-исторические 
феномены» (Саратов, 2001) представляет экологическое сознание 
как целостное явление объективной реальности. Автор исследует 
строение и роль экологического сознания в информационном сооб-
ществе. Исследователь приходит к выводу, что экологическое созна-
ние – это феномен психики индивида, направленное на житейское 
пространство человека.

Большое число диссертаций по экологической проблематике 
подтверждает неподдельный интерес научного сообщества к дан-
ной теме. К примеру, А.В. Симакина в диссертации «Экологиче-
ское сознание в системе культурных отношений» (Саранск, 2005) 
исследовала экологический элемент культуры в ее историческом, 
антропологическом и социально-психологическом аспектах. При 
этом совокупность проявлений экологической культуры автор изу-
чила с точки зрения системной целостности, с одной стороны, а с 
другой – как часть более глобальной культурной системы. Резуль-
татом работы стало выявление значения экологического сознания в 
системе устойчивого развития общества. В исследовании «Экологи-
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ческая традиция башкирского этноса как социокультурное явление» 
(Уфа, 2005) З.Р. Валиуллина выявила сущность и духовные импе-
ративы экологической традиции башкир, а также определила их 
роль в духовном становлении современной личности. По мнению 
автора, экологическая традиция – социокультурное образование, 
являющееся механизмом сохранения, накопления и трансляции из 
поколения в поколение экологического опыта этноса.

Л.Р. Замалетдинова в своей работе «Экологическое окружение как 
фактор качества жизни населения (на материалах Республики Татар-
стан)» (Казань, 2011) приходит к выводу, что формирование экологи-
ческой культуры жителей региона способствует улучшению качества 
жизнедеятельности. На основании этого исследователь выделяет 
направления локального экологического образования и воспитания, 
учитывающие региональную специфику Республики Татарстан. 

Большинство региональных работ носит социально-философ-
ский характер, где исследование экологического сознания осущест-
влялось преимущественно на теоретическом уровне. Так, напри-
мер, К.Д. Янин в своей кандидатской диссертации «Экологические 
детерминанты архитектурного пространства (культурологический 
аспект)» (Волгоград, 2017) обосновывает роль экологической со-
ставляющей в повышении комфортности повседневных практик 
современных городских жителей.

Почти во всех проанализированных работах экологическое 
сознание определяется как совокупность идей, представлений, 
убеждений, стереотипов, а также других духовных образований, 
отражающих и регулирующих взаимоотношения человека с окру-
жающей средой. Иногда под экологическим сознанием понималось 
одно из проявлений сознания, ориентированное на жизненное про-
странство человека, направляющее его деятельность на сохранение 
данного пространства в состоянии экологической стабильности, 
улучшения экологической обстановки.

Целый ряд региональных диссертационных исследований по-
священ экологическому просвещению и образованию: Г.Г. Пар-
филова «Экологическое воспитание младших школьников в се-
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мье» (Казань, 2003), Е.В. Муравьева «Экологическое образование 
студентов технического вуза как базовая составляющая стратегии 
преодоления экологического кризиса» (Казань, 2008), М.Е. Яшина 
«Экологическое воспитание старшеклассников в процессе изуче-
ния иностранного языка» (Казань, 2006), И.М. Максимова «Эко-
логическое воспитание студентов педагогического вуза на основе 
системно-деятельностного подхода» (Казань, 2000), А.В. Хажин 
«Экологическое воспитание учащихся 6–7 классов на основе про-
грессивных идеалов башкирской народной педагогики» (Челя-
бинск, 2000), Н.Х. Нагаева «Экологическое воспитание школьников 
эстетическими средствами» (Казань, 1994), Г.Х. Хазеев «Экологи-
ческое воспитание сельских школьников» (Казань, 2002). В них 
авторы стремились разработать и внедрить модели экологического 
воспитания на различных образовательных уровнях.

Заключение
Таким образом, краткий обзор исследований, касающихся раз-

вития экологической культуры, экологического сознания и прин-
ципов рационального природопользования в Поволжье, показы-
вает, что экологическая проблематика вызывала неоспоримый 
интерес среди региональных исследователей. Необходимо конста-
тировать, что данный интерес первоначально носил опосредован-
ный характер, поскольку прежде всего этнографы XIX – первой 
четверти XX вв. акцентировали свое внимание на повседневных 
практиках населения региона. В середине XX века научные ис-
следования подверглись идеологизации, поэтому экологическая 
составляющая в культуре волжан интерпретировалась как пере-
житок прошлого, лишенный смысла. Начиная с 1970-х гг. эколо-
гические исследования в Поволжье меняют свои ориентиры в сто-
рону необходимости культивирования ответственного отношения 
человека к природе.

Исходя из предложенной типологии периодов по изучению эко-
логических представлений в Поволжье можно дать следующие 
определения экологической культуры:



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 1 • http://soc-journal.ru

247

– этнографический период: экологическая культура – это де-
монстрация трепетного восприятия природы, благоговения 
перед ее силами и непоколебимой зависимости от нее;

– технократический период: экологическая культура – совокуп-
ность устаревших суждений о природе, не отвечающих ре-
альным потребностям общества в полной мере использовать 
природные ресурсы на благо его развития;

– экоориентированный период: экологическая культура – спо-
соб сосуществования человека и природы, где последняя вос-
принимается как ценность, поэтому традиции отношения к 
ней могут стать культурным ресурсом для нынешних и буду-
щих поколений.

По сути, экоориентированный период в практике исследователей 
Поволжья ознаменовал сознательное стремление человека быть от-
ветственным перед природой и самим собой.
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