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Традиционно славянский человек неразрывно связан с природой в ее 

широком значении. Это детерминировано множеством культурно-

исторических и геоклиматических факторов. Благодаря представлениям 

восточных славян о человеке как органической части окружающего мира и 

уникальной (эмоциональной и трагичной) ментальности этого народа 

появилась особая, ни на что не похожая культура. Славянин исконно уважал 

и бережно относился к «матери-природе», этот разумный (в экологическом 

плане) союз обеспечил нашим предкам достаток и оградил его от 

противоречия дистанцирования себя, и природы, и своего «природного» тела. 

В противовес прошлому мы видим сегодняшнюю ситуацию «экологической 

трагедии». 

Низкий уровень экологической культуры в современном обществе и, как 

следствие, потребительское отношение к природе порождают глобальные 

экологические проблемы. Бороться надо не со следствием, необходимо 

осознать, что причиной экологической ситуации современности является 

образ мышления человека, он основа деятельности субъекта. Именно 

сознание должно быть подвергнуто трансформации. Человек — часть 

природы, ее дитя, а не оппонент. Связанные с этим тезисом негативные кон-

нотации в массовом сознании (порожденные искаженным и «одержимым» 

проповедованием вне культурного и географического контекста 

поклонниками восточных религий, сект, учений, идей гармонии с природой) 

мешают популяризации экосознания (исконно нашего). Культивирование 

экосознания — единственный выход из сложившейся ситуации. 

Для понимания роли природы в жизни восточных славян, как при 

реконструкции любой культуры, необходимо обратиться к мифологии. 

Именно в ней мы обнаруживаем архаичный уклад жизни наших предков, во 

многом определенный комплексом природно-климатических и геогра-

фических условий. Мифология восточных славян зиждется на почитании 

природы. В частности, центральным является культ плодородия, 

определяющий жизнь, быт, сознание и культуру наших предков. 

Не случайно, по мнению В.В. Иванова и В.Н. Топорова, основным 

мифом славянской мифологии является миф о поединке бога грозы Перуна с 

его демоническим противником Белесом, обитающим на земле и имеющим 

змеевидную природу. Победа Перуна знаменуется дождем, обеспечивающим 

плодородие земли. Дождь является важным символом для славян, он 

выступает объединяющим началом Неба и Земли, обеспечивает гармонию 

всего мира [3]. Следует также упомянуть таких персонажей, как Род и 



Рожаницы. Рожаницы — женские божества плодородия, покровительницы 

рода, семьи, домашнего очага. Рожаницы отвечают за урожайность, они духи 

плодородия, рождения новой жизни. Рожаницы всегда упоминаются 

совместно с мужским божеством — Родом и, как правило, существуют в 

паре. У восточных славян эти персонажи пользовались особым уважением, 

так как напрямую были связаны с их бытом, и основным способом 

пропитания-выживания — земледелием. Считалось, что именно они создали 

(даровали) жизнеопределяющий земледельческий цикл: от посева весной до 

осеннего сбора урожая, на основе которого славяне выстраивали свою жизнь 

[3], 

За последнюю четверть века наблюдается динамичный рост глобальных 

экологических проблем. Тема сохранения окружающей среды стала одной из 

самых обсуждаемых. Лишь недавно в мире наблюдается оживление интереса 

к экологической тематике, а следовательно, можно ждать и качественных 

изменений в системе экологической культуры, экологического сознания 

жителей некоторых стран [4]. В связи с признанием глобального ухудшения 

экологической ситуации появляется интерес к возможностям невраждебного 

обращения с природой, безвредного для окружающей  среды  потребления  и  

экологически  чистых способов производства. Высокий уровень 

экологического сознания, культуры необходим для формирования таких 

образцов поведения, которые наносили бы наименьший вред окружающей 

среде. 

Феномен «экологического сознания» возник сравнительно недавно. 

Прежде изучалось лишь влияние природы на человека. Понимание 

взаимодействия природа — общество базировалось на эгоцентризме 

человека, утверждалась его самоценность и вседозволенность в обращении с 

природой как средством. Пришло время позаботиться и о природе. Примером 

может послужить рассмотренная традиция экосознания восточных славян. В 

своей адаптированной к современности форме эта модель послужит 

эффективным инструментом в борьбе с острыми экологическими 

проблемами. В частности необходимо «возродить» славянскую традицию 

почитания природы. Один из вариантов — популяризовать мифологию и 

фольклор наших предков, преподнести ее в современной, привлекающей 

молодежь форме. 

Например, в музыке развивать такие направления, которые основаны на 

гармонии с природой, на уважении родной земли, на почитании предков и 

традиций («дарк фолк», «паган метал» и др.). Необходимо регулярно 

проводить фестивали фольклорной направленности, ремесленные выставки. 

Включить мифологию и фольклор (в частности, аспекты почитания природы) 

в воспитательно-образовательную систему для культивирования 

экологического сознания у детей и молодежи. Использовать фольклор для 

формирования экологических ценностей в процессе семейного воспитания, 

необходимо включать в программу образования курсы изучения 

восточнославянской мифологии, фольклора, анализ их с современных 

позиций. 
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