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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с необходимостью реше-

ния экологических проблем современной цивилизации. Эффективность этой деятельности во многом зависит от 

формирования экологической культуры. Особое внимание уделяется молодежи. Ценностные ориентации, поведен-

ческие установки этой социальной общности во многом определяют возможности преодоления экологического 

кризиса.  

Выделены теоретические подходы к изучению экологической культуры, проанализированы три разновидности 

антропоцентрического подхода к изучению экологической культуры. В процессе анализа установлено, что трак-

товка экологической культуры как охраны природы является недостаточной. Подчеркивается необходимость фор-

мирования ответственного отношения к природе отдельных людей и общества в целом. В рамках этого подхода 

содержание экологической культуры дополняется этическими ценностями. 

Обоснованы методологические принципы для проведения социологического исследования по изучению эколо-

гической культуры молодежи. Объектом изучения являются студенты-экологи и студенты технических и гумани-

тарных специальностей. Выявлена специфика представлений студентов об экологической культуре в зависимости 

от специализаций обучения. В результате анализа обнаружены различия в отношении студентов к решению эколо-

гических проблем, предназначении экологических знаний, а также сущности экологической культуры. Установле-

но, что базисом экологической культуры студентов-экологов чаще выступают ценностные установки, ориентиро-

ванные на социальный контроль и достижение устойчивого развития общества. Продемонстрировано, что студен-

ты других специальностей видят в экологической культуре средство сохранения здоровья настоящих и будущих 

поколений. Сделан вывод о том, что в сознании молодежи происходит переход от антропоцентрической к экоцен-

трической модели экологической культуры. Это означает, что в сознании молодежи формируется представление  

о природе как сложной системе, к которой необходимо ответственное отношение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В первой половине ΧΧ века, осознавая углубление 

противоречий между природой и цивилизацией, пере-

довые ученые поставили задачу достижения гармонич-

ных отношений между ними. Важным средством ее 

решения выступает преобразование мировоззрения лю-

дей с учетом экологических императивов [1]. Это нахо-

дит воплощение в понятии «экологическая культура», 

которое используется философами, учеными, публици-

стами, начиная с 70-х годов ΧΧ века. 

В настоящее время в философии и науке в трактовке 

данного понятия не сформировалось однозначной по-

зиции. За последние десятилетия выработалось не-

сколько исследовательских подходов. 

Экологическую культуру анализируют как разно-

видность культурной практики, которая находится  

в одном ряду, например, с культурой труда, быта, орга-

низацией досуга. Выделение этого вида культуры обу-

словлено спецификой особого вида деятельности, на-

правленного на охрану природы. Таким образом, со-

держание экологической культуры, по мнению сторон-

ников данного подхода, обусловлено необходимостью 

природоохранных мероприятий. Их проведение опре-

деляется сознательным регулированием отношений 

общества к природе, которая рассматривается как огра-

ниченный ресурс. Смысловым содержанием экологиче-

ской культуры выступает «мера свободы человека по 

отношению к природе» [2, с. 24]. 

Фундаментом экологической культуры при таком 

подходе выступают знания о природе, которые опреде-

ляют нормативно-ценностную структуру природополь-

зовательской и природоохранной деятельности. Эколо-

гическая культура формирует идеальное представление 

о влиянии цивилизации на природную среду, в этом 

аспекте она опережает реально существующую практи-

ку. По мере углубления научных знаний о природе, по 

мнению сторонников данного подхода, должно менять-

ся как общественное сознание, так и индивидуальное. 

Подобный подход, в частности представлен в работах  

Б. Риордан [3, с. 24]. 

Во втором подходе исследователи анализируют 

экологическую культуру с нравственных позиций  

(Р.В. Опарин и М.А. Андросов). При этом экологиче-

ская культура рассматривается как важный фактор ре-

шения экологических проблем и способ обеспечения 

устойчивого развития цивилизации [4]. Основным 

субъектом преобразований выступает личность, осоз-

нающая ответственность перед будущими поколениями. 

Подобная точка зрения находит выражение в работах 

В.И. Панова, Э.В. Лидской [5], С.А. Бортниковой [6], 

Н.П. Несговоровой [7]. На каждого человека возлагают 

ответственность как за экологический кризис, так и за 

поиск средств выхода из него [8]. 

Экологическая культура, по мнению авторов, кото-

рые подчеркивают значимость этических ценностей, 

находит проявление в различных видах отношений  

в обществе, а также во влиянии общества на природу 

[9; 10]. Основанием экологической культуры является 

образование и воспитание личности, которое проявля-

ется в отношении человека к природе.  

Третий подход к формированию культуры базиру-

ется на формировании личностных качеств человека. 
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Экологическая культура рассматривается как характе-

ристика поведения человека, следствие его ценностных 

ориентаций. В этом аспекте человек не противопостав-

ляется природе, а рассматривается как ее часть. Забота 

о сохранении природы является составной частью по 

формированию условий жизни человека. Экологическая 

культура выступает как мера раскрытия сущностных 

сил человека, которая проявляется в его деятельно-

сти. Этот подход представлен в работах Л.Н. Когана,  

Ю.Р. Вишневского, А.А. Мелькунова, Г.Н. Любарского, 

Н.В. Шкарбана. В частности, экологическая культура 

рассматривается как отражение меры, способа развития 

и реализации социальных сил человека. Экологическая 

культура реализуется в процессе материально-практи-

ческого и духовно-теоретического освоения природы. 

Основная ее функция состоит в поддержании целостно-

сти природы посредством познания, преобразования  

и регулирования общественной деятельности, завися-

щей от господствующих социально-экономических от-

ношений [11].  

Средствами формирования экологической культуры, 

по мнению сторонников данного подхода, выступают 

знания о развитии общества. Таким образом, развитие 

экологии зависит не только от углубления знаний о при-

роде, но и от совершенствования социальных и гумани-

тарных знаний. Они необходимы для установления 

гармоничных отношений природы и общества и преоб-

разования цивилизации в соответствии с идеалами ноо-

сферы.  

Знания о природе и обществе выступают базисом 

формирования личностных качеств, которые проявля-

ются в деятельности по реализации экологических цен-

ностей. Экологическая культура характеризует особен-

ности сознания, поведения и деятельности людей во 

взаимодействии с природой, в оптимизации своих от-

ношений к ней». 

Изучение экологической культуры в современных 

условиях является актуальной задачей. Правительство 

Российской Федерации объявило 2017 год Годом эколо-

гии. Это связано с обеспокоенностью Правительства 

РФ ухудшением экологической ситуации в стране. Оп-

ределение тематики наступившего года имеет важную 

цель – привлечение общественности к проблемам за-

грязнения окружающей среды, сохранения биологиче-

ского разнообразия, а также обеспечения экологической 

безопасности. Экологический кризис в современной 

России носит особенно острый характер, поскольку 

переход к рыночным отношениям, породившим слож-

ные формы взаимоотношений общества и природы, 

лишь усугубил экологическую обстановку [12; 13]. 

Изучение экологической культуры молодежи стало 

предметом социологического исследования, проведен-

ного в 2015 году студентами специальности «Социо-

логия». 

 

ГИПОТЕЗА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было опрошено 214 человек. Среди них 95 студен-

тов обучаются по специальностям, связанным с инже-

нерной экологией, а 119 студентов получают техниче-

ские и гуманитарные профессии. Подобная модель вы-

борки позволяет корректно сравнивать мнения двух 

групп респондентов: студентов-экологов и студентов 

других специальностей. 

Исследование было направлено на проверку гипоте-

зы о том, что экологическая культура выступает обоб-

щенной характеристикой личностных качеств. Соответ-

ственно, уровень экологической культуры будет зави-

сеть от сферы профессионального обучения. Студенты-

экологи и студенты неэкологических специальностей 

будут различаться в своих представлениях о способах 

решения экологических проблем, а также об экологиче-

ской культуре. В процессе формирования экологической 

культуры достигается единство знаний и представлений 

о природе, эмоционально-чувственного и ценностного 

отношения к ней. Умения и навыки взаимодействия  

с природой применяются для гармонизации взаимосвя-

зей в системе «природа – человек» [14]. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Среди личностных качеств, которые формируются 

под влиянием экологической культуры, исследователи 

выделяют: интерес к природе и проблемам ее охраны; 

знания о природе и способах ее защиты и устойчивого 

развития [9]. Большое значение для экологической 

культуры личности имеют: нравственные и эстетиче-

ские чувства по отношению к природе; экологически 

грамотная деятельность в природной среде; мотивы, 

определяющие деятельность и поведение личности   

в природном окружении. В исследовании была постав-

лена задача изучения источников информации о состоя-

нии окружающей среды, которыми пользуются студен-

ты. Ответы респондентов на вопрос: «Из каких источ-

ников Вы получаете информацию об экологической 

ситуации?», – представлены в таблице 1. 

Студенты-экологи при оценке экологической ситуа-

ции опираются на научные источники, учебную литера-

туру. Студенты гуманитарных и технических специаль-

ностей в основном полагаются на СМИ.  

Респондентам был задан вопрос о практической не-

обходимости экологических знаний: «Как Вы думаете, 

для чего экологические знания необходимы обычным 

людям?». Ответы на вопрос представлены в таблице 2. 

Студенты-экологи примерно в 1,5 раза чаще, чем 

другие, отмечают, что экологические знания нужны для 

поддержания и восстановления видового многообразия 

живой природы. Они также чаще придерживаются мне-

ния о том, что экологические знания нужны для воспи-

тания подрастающих поколений. Среди студентов-

экологов в 1,5 раза больше тех, кто видят связь между 

уровнем экологических знаний и качеством жизни на-

селения.  

Студенты гуманитарных и технических специально-

стей чаще, чем другие, отмечают, что экологические 

знания могут предотвратить или уменьшить негативное 

влияние общества на окружающую среду. Они также 

чаще выражают согласие с тем, что экологическая ин-

формация может принести пользу для заботы о здоро-

вье, при выборе продуктов питания, товаров. Таким 

образом, распределения ответов свидетельствуют о раз-

личиях формирования базиса экологической культуры. 

Студенты-экологи чаще подчеркивают социальную на-

правленность экологических знаний, их необходимость 

для обучения и воспитания будущих поколений. Отно-

шение студентов других специальностей к экологиче-

ским знаниям более утилитарное, оно связано с заботой 
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Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос:  

«Из каких источников Вы получаете информацию об экологической ситуации?» (в % по столбцам) 

 

Источники получения информации 
По массиву Студенты-

экологи 

Студенты технических  

и гуманитарных специальностей 

Во время экскурсий, походов, экс-

педиций 
9 6 12 

Из научных исследований (экологи-

ческий мониторинг) 
31 54 8 

От участников экологических дви-

жений 
11 4 18 

Из СМИ (газеты, журналы, телеви-

дение, радио, Интернет) 
69 56 82 

От друзей и знакомых 18 18 18 

Во время изучения учебных предме-

тов, спецкурсов 
35 56 14 

Из научной и публицистической 

литературы 
34 58 10 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 

 

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос:  

«Как Вы думаете, для чего экологические знания необходимы обычным людям?» (в % по столбцам) 

 

Сферы применения экологических 

знаний 
По массиву 

Студенты-

экологи 

Студенты технических 

и гуманитарных специальностей 

Для поддержания и восстановле-

ния видового многообразия живой 

природы 

55 70 40 

Для повышения социальной и поли-

тической активности 
5 4 6 

Для заботы о своем здоровье 43 34 52 

Для повышения уровня и качества 

жизни 
22 26 18 

Для того чтобы не причинять вред 

окружающей среде 
71 68 74 

Для расширения эрудиции, кругозора 6 6 6 

Для воспитания подрастающих по-

колений 
45 56 34 

Для рационального выбора продук-

тов питания, товаров 
9 4 14 

Чтобы правильно действовать в экс-

тремальных ситуациях 
7 4 10 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 

 

о состоянии здоровья, а также с возможностями мини-

мизировать негативное влияние общества на окружаю-

щую среду. 

Участникам анкетирования был задан вопрос: «Ка-

кие меры, по Вашему мнению, являются наиболее эф-

фективными для изменения экологической ситуации  

в нашей стране?». Распределения ответов на этот во-

прос представлены в таблице 3. 

Прослеживаются различия в представлениях спосо-

бах изменения экологической ситуации в стране между 

студентами-экологами и студентами других специаль-

ностей.  

Студенты-экологи чаще, чем другие, выступают за 

изменение природоохранного законодательства. Они 

также чаще, чем студенты других специальностей, ви-

дят необходимость в социальной рекламе, в развитии 

экологического движения. 

Студенты гуманитарных и технических специально-

стей примерно в 3 раза чаще, чем студенты-экологи, 

подчеркивают необходимость внедрения ресурсосбере-

гающих технологий. Они также чаще отмечают осуще-

ствление жесткого контроля над очистными сооруже-

ниями заводов и пропаганду здорового образа жизни. 

Таким образом, студенты-экологи уделяют внимание 

повышению эффективности деятельности социальных 

институтов по регулированию отношений между при-

родой и обществом. А студенты технических и гумани-

тарных специальностей возлагают надежду на создание 
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Таблица 3. Ответы респондентов на вопрос: «Какие меры, по Вашему мнению, являются наиболее  

эффективными для изменения экологической ситуации в нашей стране?» (в % по столбцам) 

 

Меры изменения  

экологической ситуации 
По массиву 

Студенты-

экологи 

Студенты технических 

и гуманитарных специальностей 

Изменение природоохранного зако-

нодательства 
40 50 30 

Внедрение ресурсосберегающих 

технологий 
35 18 52 

Пропаганда здорового образа жизни 26 22 30 

Отказ от пластиковых упаковок 25 26 24 

Введение специальных курсов в учеб-

ных заведениях по охране природы 
11 10 12 

Повышение штрафов за ущерб ок-

ружающей среде 
47 48 46 

Осуществление жесткого контроля над 

очистными сооружениями заводов 
34 24 44 

Строительство дополнительных очи-

стных сооружений 
14 18 10 

Социальная реклама по охране при-

роды 
39 54 24 

Развитие экологического движения 30 34 26 

Внедрение новых технологий утили-

зации мусора 
46 46 24 

Повышение активности местного са-

моуправления в природоохранной 

деятельности 

8 0 16 

Повышение стимулов для производ-

ства экологически чистой продукции 
9 16 2 

Озеленение городов 50 52 48 

Контроль над выхлопными газами 

автомобилей 
31 30 32 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 

 

и использование новых технологий, которые смогут 

нейтрализовать или уменьшить негативное влияние 

общества на природу. 

В результате анкетирования были получены данные 

о том, какой смысл вкладывают студенты в понятие 

«экологическая культура». Распределения ответов на 

вопрос: «Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологиче-

ской культуры?», – представлены в таблице 4. 

Мнения студентов экологических и неэкологических 

специальностей об основаниях экологической культуры 

совпадают в представлениях об ответственности за соб-

ственное будущее, за все живое на Земле [15]. Одинако-

вое количество респондентов в обеих группах устанав-

ливает связь экологической культуры с уровнем и каче-

ством жизни населения, а также с внедрением ресур-

сосберегающих технологий [16].  

Студенты-экологи чаще, чем другие, связывают эко-

логическую культуру со стремлением сохранить много-

образие природы, ее красоту. Они также чаще считают, 

что экологическая культура выступает альтернативой 

общества массового потребления.Респонденты неэколо-

гических специальностей видят в экологической куль-

туре способ формирования установок на сохранение 

здоровья настоящих и будущих поколений. Они также 

считают, что экологическая культура формирует ценно-

стное представление о жизни. Студенты неэкологиче-

ских специальностей чаще разделяют мнение о том, что 

основанием экологической культуры являются глубокие 

научные знания о природных взаимосвязях. 

Новое мировоззрение включает экоцентрическую 

систему ценностей. Данная система предполагает от-

ношение к природе как равноправному субъекту, кото-

рый нуждается в понимании. По мнению В.К. Сергеева, 

подобное отношение к природе представлено в трудах 

русских космистов [17, с. 8]. Оно включает распростра-

нение нравственных ценностей на сферу взаимодейст-

вия человека с природой. Сущностью экологической 

культуры является синтез эмоционально-чувственного 

и осознанно-ценностного отношения человека к окру-

жающей среде. Данный синтез выступает фактором 

психического и социального здоровья человека. Эколо-

гическая культура интегрирует материальную и духов-

ную культуру и определяется социально-исторической 

средой [18]. 

По мнению Н.Ф. Реймерса, экологическая культура – 

«этап и составная часть развития общемировой культу-

ры, которая характеризуется острым глубоким и всеоб-

щим осознанием себя как части природной среды  

и как субъекта, ответственного перед собой, перед жи-

вущими и последующими поколениями» [19]. Подобное 

определение подчеркивает необходимость регулирова-

ния отношений между обществом и природой, а также 
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Таблица 4. Ответы респондентов на вопрос:  

«Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры?» (в % по столбцам) 

 

Представления 

об экологической культуре 
По массиву 

Студенты-

экологи 

Студенты технических 

и гуманитарных специальностей 

Стремление сохранить многообразие 

природы, ее красоту 
70 90 25 

Глубокие научные знания о взаимо-

связи природных процессов 
7 4 10 

Здоровье настоящих и будущих поко-

лений 
29 22 36 

Отказ от ценностей общества массо-

вого потребления 
27 40 14 

Повышение качества и уровня жизни 

населения 
20 20 20 

Развитие ресурсосберегающих техно-

логий 
15 14 16 

Осознание ценности жизни во всех ее 

проявлениях, стремление к гармонии 
15 12 18 

Ответственность людей за собствен-

ное будущее, за все живое на Земле 
62 60 64 

Процессы глобализации, осознание 

целостности человечества 
6 4 8 

 

Примечание: Сумма по столбцам превышает 100 %, так как респонденты могли отметить несколько вариантов 

ответа 

 

 

управления социальными процессами с учетом состоя-

ния окружающей среды. Экологическая культура ока-

зывает влияние на процесс сохранения, восстановления 

и развития совокупности общественно-природных цен-

ностей [20]. Она рассматривается не как составная 

часть культуры, наряду с другими сферами, а как осно-

вание и базис культуры в целом.  

 

ВЫВОДЫ 

Результаты опроса студентов-экологов и студентов 

других специальностей наглядно демонстрируют суще-

ствование различных представлений об экологической 

культуре. Студенты-экологи чаще, чем другие, считают, 

что экологическая культура включает ценностное, не-

утилитарное отношение к природе. Они выражают 

мнение, о том, что экологическая культура предполагает 

отказ от стереотипов массового потребления. Экологи-

ческая культура рассматривается как средство адапта-

ции человека к природной среде обитания с учетом ее 

преобразования обществом. Причина экологического 

кризиса с позиций данного подхода состоит в утрате 

изначальной целостности человека и природы. Пер-

спективная задача состоит в том, чтобы согласовать 

развитие цивилизации с природными процессами. Ба-

зисом подобной трактовки экологической культуры вы-

ступает формирование целостного образа природы на 

основе культурных традиций, а не только научные зна-

ния о природе и законах развития общества. Студенты 

гуманитарных и технических специальностей рассмат-

ривают экологическую культуру как средство сохране-

ния здоровья современных и будущих поколений. Они 

подчеркивают значение научных знаний о природе при 

формировании экологической культуры. Вне зависимо-

сти от специализации обучения в ответах студентов 

доминирует представление об экологической культуре 

как реализации формы социальной ответственности.  

Таким образом, представления студентов об эколо-

гической культуре демонстрируют преобразование ан-

тропоцентрического подхода к решению экологических 

проблем и формирование экоцентрического сознания. 

Статья подготовлена при поддержке гранта 

РФФИ 17-46-630560 р_а «Концептуальная инноваци-

онная модель социо-эколого-экономической системы 

Самарского региона». 
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Abstract: The relevance of the issue selected for the study is associated directly with the necessity to solve the envi-

ronmental problems of the modern civilization. The efficiency of this activity depends broadly on the ecological culture 

formation. Special attention is paid to the young people. The value system and behavioral attitudes of this social communi-

ty determine considerably the possibilities for the ecological crisis overcoming. The paper specifies the theoretical ap-

proaches to the study of the ecological culture, analyzes three versions of anthropocentric approach to the study of the eco-

logical culture. When analyzing, the author identifies that the interpretation of the ecological culture as the nature protec-

tion is incorrect. The paper stresses the necessity to form the responsible attitude of the society and individuals to nature. 

Within this approach, the content of the ecological culture is combined with the value system.  

In the paper, the author proves the methodological principles of the social research to study the ecological culture of  

the young people. The object of the study is the students-ecologists, engineering students, and the students-humanists.  

The author determines the specificity of the students’ visions of the ecological culture depending on the areas of study. In 

the result of the analysis, the author found out the differences between the attitudes of the students to the solution of  

the environmental problems, the purpose of the environmental awareness, and the essence of the ecological culture. It is 

determined that the value system aimed at the social control and sustainable development of the society often acts as  

the basis of the ecological culture of the students-ecologists. It is displayed that the students of other professional fields see 

in the ecological culture the instrument to protect the health of current and future generations. The author makes a conclu-

sion that the change from the anthropocentric model to the ecocentric model of the ecological culture takes place in  

the young people’s consciousness. It means that the concept of nature as the complex system requiring the responsible atti-

tude is being formed in the consciousness of young people. 
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