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Аннотация. Проведено пилотное исследование в рамках изучения особенностей гражданско-правового 
аспекта экологического сознания студентов. Определены теоретические предпосылки изучения экологиче-

ского сознания, гражданско-правовых основ социального взаимодействия, особенностей гражданской иден-
тичности. Исследование проводилось в Самарском государственном социально-педагогическом университе-

те методом социологического опроса с использованием онлайн-анкетирования с привлечением функцио-
нальных возможностей Google Forms. В опросе приняли участие 269 студентов различных направлений под-

готовки. Полученные результаты дали возможность оценить стартовые позиции исследования и сделать не-
которые выводы о настроениях и оценках респондентов относительно интересующих вопросов. В целом по-

лученные результаты свидетельствуют о негативной оценке экологической обстановки в стране, равно как и 
в мире; оценены недостаточными действия государства по сохранению экологического равновесия. Индиви-

дуальная активность студентов, направленная на ведение экологически-сообразного образа жизни, свой-
ственна почти половине респондентов, в то же время знания об основных международных экологических со-

глашениях и крупнейших естественнонаучных концепциях окружающей среды не знакомы также более чем 
половине респондентов. Полученные результаты позволили определить дальнейшее направление исследова-

ний с привлечением к решению поставленных задач специалистов в области социологии, обществознания, 
экологии, педагогики и психологии. 
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ской идентичности; современные представления о гражданской идентичности; инвайронментализм; русский 

космизм. 
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Abstract. The paper deals with a pilot study that has been conducted by the author. It is a part of the study of the 

peculiarities of the civil-legal aspect of students’ environmental consciousness. Theoretical prerequisites for studying 
ecological consciousness, civil law foundations of social interaction and peculiarities of civil identity have been de-

termined. The study has been conducted at Samara State University of Social Sciences and Education with a help of 
a sociological survey using online questionnaires and the functionality of Google Forms. 269 students from various 

fields of training have taken part in this survey. The results provided an opportunity to assess the starting positions of 
the study and draw some conclusions about respondents’ moods and assessments regarding questions of interest. In 

general, the results obtained indicate a negative assessment of the environmental situation in the country, as well as 
in the world, the actions of the State to preserve environmental balance are not sufficiently assessed. The individual 

activity of students aimed at maintaining an ecological lifestyle is characteristic of almost half of respondents, while 
the knowledge about the main international environmental agreements and the largest natural-scientific concepts of 

the environment is also not familiar to more than half of respondents. The obtained results made it possible to deter-
mine the further direction of research with the involvement of specialists in the field of sociology, social studies, 

ecology, pedagogy and psychology in solving the set tasks. 

Keywords: civic identity; environmental consciousness; students; features of civic identity; modern ideas about 

civic identity; environmentalism; Russian cosmism. 

Мировые тенденции экологического движения и 

их взаимодействия с правительствами государств за-

частую становятся предметом исследования обще-

ственных наук. Включение в орбиту влияния эколо-
гических организаций различных по своей структуре 

объединений индивидов заставляет государства ис-

кать выход из сложившихся условий неопределённо-

сти и, как правило, негативной оценки их деятельно-

сти со стороны лидеров общественного мнения. 

Насколько важна экологическая повестка в процессе 

воспитания подрастающего поколения? Какие науки 

и как могут помочь в исследовании одного из наибо-

лее интересных феноменов современных наук о че-

ловеке – экологического сознания? 

В «Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» (2009) [1, с. 221–252] указано: 
«Стратегическими целями обеспечения националь-

ной безопасности в сфере государственной и обще-

ственной безопасности являются защита основ кон-

ституционного строя Российской Федерации, основ-

ных прав и свобод человека и гражданина, охрана 

суверенитета Российской Федерации, её независимо-

сти и территориальной целостности, а также сохра-

нение гражданского мира, политической и социаль-
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ной стабильности в обществе». Именно эти (а также 

и другие) элементы и формируют сложную систему 

взглядов, идей и оценок, систему гражданской иден-

тичности. А школьное образование, прежде всего в 

области истории, обществознания и права, нацелено 

на формирование данной системы». 
Другое положение «Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» [1, с. 221–252] 
прямо говорит о задачах в области образования и 
правовой системы: «Для противодействия угрозам в 
сфере науки, технологий и образования силы обес-
печения национальной безопасности во взаимодей-
ствии с институтами гражданского общества осу-
ществляют гражданское воспитание новых поколе-
ний в традициях престижа труда учёного и педагога, 
обеспечивают эффективность государственно-право-
вого регулирования в области интеграции науки, об-
разования и высокотехнологичной промышленно-
сти». Именно на решение в том числе данной задачи 
направлено наше исследование, в рамках проекта 
Министерства просвещения Российской Федерации: 
воспитание новых поколений в контексте взаимо-
действия науки и образования и государственно-
правового регулирования. Всё это самым тесным об-
разом связано с формированием гражданской иден-
тичности в образовательном процессе. 

На сегодняшний день изменения в демографиче-
ской, политической, социальной структуре россий-
ского общества влечёт за собой изменения в таких 
значимых областях, как гражданская идентичность и 
экологическое сознание. Развитие цифрового взаи-
модействия, социальных сетей и социальной мо-
бильности формирует новые вызовы и новые про-
блемы, которые требуют незамедлительного изуче-
ния и коррекции. Одной из таких проблем является 
проблема гражданской идентичности в контексте 
формирования экологического сознания, формиро-
вания негативного образа будущего у молодёжи, а 
также возрастающее негативное отношение к базо-
вым культурным ценностям. 

Экологическое сознание как научный феномен 
зародился в работах научных школ русского космиз-
ма и американского инвайронментализма. 

Русский космизм как философская школа опи-
рался на идею о единстве всего сущего [2, с. 8–14; 3, 
с. 77–84; 4, с. 3–20; 5, с. 139–145, 152–178, 243–247; 
6, с. 10–21; 6, с. 1–10; 7, с. 248–321], поступательно 
приближаясь к постулату о единстве всего живого [5, 
с. 116–132, 139–145]. Разрабатывая инструментарий 
познания окружающей действительности в парадигме 
космизма, сформировалось несколько подходов к по-
ниманию окружающей среды и отношения к ней че-
ловека. Так, академик В.И. Вернадский в своих рабо-
тах сформулировал одну из ведущих на сегодняшний 
день концепций современного естествознания – кон-
цепцию биосферы, ведущую роль в которой играло 
живое вещество, изменявшее облик планеты на про-
тяжении исторических эпох. Появление нового вида 
Homo sapiens – человека разумного – Вернадский 
называл одним из важнейших геологических событий 
в истории Земли, а деятельность человека – одной из 
мощнейших геологических сил [4, с. 4]. Согласно 
идеям космистов, человек является частью природы, 
как одна из форм существования живого вещества, и 
деятельность его должна рассматриваться в пара-
дигме эволюции живого вещества на планете Земля. 
Ключевым постулатом космизма является учение о 

ноосфере – сфере разума, где, по мнению Вернадско-
го, человеческий разум и человеческая мысль станет 
движущей силой преобразований на планете, через 
осознание единства всего живого человек создаст 
равновесное сосуществование с природой [4, с. 4–6]. 

Американский инвайронментализм формировал-
ся как социальная и философская традиция перехода 
от интенсивного к экстенсивному освоению окру-
жающей среды, в условиях обеднения почв и осозна-
ния необходимости бережного отношения к природе 
как к дому для всех [9, с. 248–321; 10, с. 138–152; 11, 
с. 318–347, 12, с. 17–46; 13, с. 207–210; 14, с. 99–120]. 
Разделившись на несколько течений, охвативших 
обывателей и неравнодушных граждан, политиков, а 
также академические научные круги, инвайронмен-
тализм создал богатую теоретическую, методологи-
ческую, правовую базу, став одним из доминирую-
щих научных и социально-политических явлений в 
США [12, с. 10–14]. Человек в парадигме инвайрон-
ментализма рассматривается как нарушитель эколо-
гического равновесия, что, в свою очередь, должно 
быть скорректировано путём просвещения, образо-
вания и формирования экологически грамотной лич-
ности [11, с. 420–431; 13, с. 210–214; 14, с. 10–101]. 

Обобщая представления современной науки о 
феномене экологического сознания, можно конста-
тировать, что экологическое сознание является слож-
ной, интегративной характеристикой личности, име-
ющей многокомпонентную структуру [15, с. 28–31; 
16, с. 5–10; 17, с. 3–126; 18, с. 731–755]. Мы в нашем 
исследовании выделяем четыре основных компонен-
та экологического сознания: понятийно-знаковый, 
эмоционально-личностный, когнитивно-деятельност-
ный, координационно-поведенческий. Одним из со-
ставляющих компонентов мы считаем гражданскую 
позицию, включающую в себя когнитивные корреля-
ты и идеи, относящиеся к области экологической 
безопасности страны (региона, местности) прожива-
ния, оценку эффективности государства по отноше-
нию к соблюдению экологического благополучия 
населения, формирование образа будущего лично-
сти, проживающей в той или иной стране. В сово-
купности указанных характеристик гражданско-эко-
логические паттерны личности находятся по боль-
шей части в зоне эмоционально-личностного и ко-
гнитивно-деятельностного компонентов экологиче-
ского сознания и формируются в виде внутрилич-
ностных установок (в понимании Д.Н. Узнадзе и 
Ш.А. Надирашвили), когнитивных процессов, а так-
же зависящих от них поведенческих паттернов [19, 
с. 46–61; 20, с. 82–91; 21, с. 145–151]. 

Что касается гражданской идентичности, данный 
феномен изучался в лоне нескольких философских и 
социологических традиций. 

Так, впервые о гражданской идентичности как 
феномене осознания себя принадлежащем к какому-
либо образованию, государству, страте общества за-
говорил Платон в своём великом труде «Государ-
ство» (360 г. до н.э.), в нем Платон разделял обще-
ство на несколько страт, а самих граждан называл 
принадлежащими к определённому государству (сам 
Платон указывал на необходимость развития горо-
дов-полисов). Предпосылкой к развитию данного уче-
ния послужил общественно-политический раскол эл-
линского общества, где начали распространяться но-
вые учения и религии, в условиях чего Платон указы-
вал на необходимость чёткого выделения границы 
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между людьми, в том числе в принадлежности к тому 
или иному полису, проповедующему определённые 
ценности. Схожие идеи гражданства и идентичности 
высказывали Аристотель и Цицерон [22, с. 269–277]. 

Важной вехой в изучении гражданской идентич-
ности являются достижения немецкой классической 
философии, в частности работы Фридриха Гегеля, в 
которых гражданское общество выводилось из сум-
мы гражданских свобод и правил. Объединение ин-
дивидов в государство происходило, по словам Геге-
ля, на основе общего духа, некоей идеи, обретаю-
щей, по словам философа, очертания и реализуемой 
через человека, стремящегося стать чем-то большим. 
Человек, стремясь к удовлетворению этих потребно-
стей, на определённом этапе развития осознаёт необ-
ходимость объединения в общность-государство. 
Именно в нём появляется новый субъект философ-
ской рефлексии – гражданское общество. Идеализм 
Гегеля во многом определил его близость либераль-
ной доктрине, выводя главную потребность индиви-
да – свободу – в ранг главной потребности, удовле-
творением которой должно служить гражданское 
общество и государство как правовая институция. В 
соответствии с этим стремление индивида ассоции-
ровать себя с государством рождает и идентичность 
гражданина как некий результат стремления к удо-
влетворению потребности в свободе на пути к до-
стижению идеала [23, с. 231–233, 235–237, 275, 288, 
308; 24, с. 66–75, 206–213]. 

Современный взгляд на идентичность и её эво-
люцию наиболее полно отражается в работах амери-
канского философа Фрэнсиса Фукуямы, утверждаю-
щего постулат о том, что идентичность, идущая в 
фарватере идей общегосударственного строитель-
ства и общественного сознания, является главен-
ствующей категорией в понимании процессов соци-
ального расслоения, становления политической, со-
циальной, виртуальной и других новых форм актив-
ности. По словам Фукуямы, общекультурные тен-
денции модерна в современном обществе должны 
были неизбежно привести к признанию за каждым 
человеком его непременных достоинств, в рамках 
установки общечеловеческой этики взаимоотноше-
ний, однако в рамках постмодернистской парадигмы 
современного общества происходит субъективация и 
обособление малых социальных групп, требующих 
признания и стоящих перед выработкой своей иден-
тичности (формирование «новой этики»). В этом ис-
следователь видит угрозу стабильности государства 
и общества в целом, процесс социальной атомизации 
и его преодоление он понимает как важнейший вы-
зов современных общественных наук. Политика 
идентичности в итоге приводит к постепенному 
дроблению общества на составные части, вырабаты-
вающие свою идентичность, отличную от остальных, 
а будучи интерсубъектным феноменом, идентич-
ность всегда будет стремиться к признанию себя 
другими участниками социального взаимодействия. 
Данный процесс современная социология называет 
атомизацией общества [24, с. 149–159]. Фрэнсис Фу-
куяма предлагает выход из сложившегося кризиса в 
развитии модели общегражданской идентичности, 
объединения людей под общегосударственными цен-
ностями, в том числе под ценностями государства 
как дома для каждого [25, с. 177–227]. 

Определённые государственные задачи и изыскания 
современных учёных о природе идентичности и необ-
ходимости выхода из кризиса атомизации общества 

стали основаниями для проведения нами исследования 
особенностей гражданской идентичности в контексте 
экологического сознания. Важность постановки про-
блемы и определение целевой группы приложения уси-
лий по формированию гражданской идентичности до-
статочно высока с точки зрения понимания дальнейше-
го хода исследований и выработки стратегии, методи-
ки, концепции исследований в данном направлении. 

С целью изучения гражданско-правового аспекта 
экологического сознания студентов был проведён 
социологический опрос с использованием анкетиро-
вания через Google Docs Forms. Согласно современ-
ным представлениям социологии, при разработке 
стратегии дальнейших исследований необходимо про-
ведение пилотных опросов с использованием сме-
шанного дизайна с выбором метода заполнения (Mi-
xed-mode designs with choice of completion method) (в 
том числе онлайн-анкетирование), позволяющих в 
короткие сроки получить выборочную совокупность, 
репрезентативно и рандомно представляющую целе-
вую группу, что позволит чётче формулировать по-
следовательность этапов моделирования и эффек-
тивно определять необходимые методы и формы ор-
ганизационных мероприятий [26, с. 115–134]. 

Также, следуя принципам избегания семантиче-
ски и эмоционально-опосредованного выбора, со-
гласно воззрениям Ноама Хомского об универсаль-
ной грамматике и смысловому строительству речи, 
мы старались избегать эмоционально окрашенных 
слов и вопросов, таких как «Родина», «патриотизм», 
«любовь», «ненависть», «плохая экологическая об-
становка» и других [27, с. 130–168]. Согласно Хом-
скому, указывая в речи или вопросах те или иные 
семантические конструкции, мы способны вызвать 
определённый отклик как в виде положительных 
коннотаций, так и отрицательной реакции (смещение 
акцента с размышления на эмоции). Также, употреб-
ляя ярко выраженные семантические конструкции, 
сложно предсказать, какие свойства и какое кон-
кретное наполнение закладывает респондент в пони-
мание вопроса и ответ [28, с. 98–111; 29, с. 216]. 

Анкета, состоящая из 23 вопросов, была разосла-
на в студенческие и факультетские группы в соци-
альной сети онлайн-кампуса Yammer. Всего в опросе 
приняли участие 268 респондентов. Вопросы груп-
пировались по четырём основным блокам, соответ-
ствующим компонентам экологического сознания. 
Понятийно-знаковый блок содержал вопросы, каса-
ющиеся элементарных экологических определений и 
знания основных норм международного экологиче-
ского законодательства; эмоционально-личностный 
блок содержал вопросы, ответы на которые характе-
ризовали личностную позицию респондента в вопро-
сах экологической безопасности, природопользова-
ния и формирования образа будущего; когнитивно-
деятельностный блок содержал вопросы, касающие-
ся сознательного соблюдения экологических норм, 
оценку действий государства и индивида в вопросах 
сохранения экологического благополучия; коорди-
национно-деятельностный блок вопросов содержал 
вопросы, отражающие паттерны, обусловливающие 
сознательное поведение респондента в вопросах за-
щиты окружающей среды. Опрос содержал как за-
крытые, так и открытые вопросы, что позволило с 
большей точностью определить конкретные области, 
непосредственно интересующие респондентов. 

Здесь мы приведём часть ответов, касающихся отно-
шения респондентов к деятельности государства в об-



Педагогические 
науки 

Никитин Н.А. Особенности гражданско-правового аспекта 
экологического сознания студентов: к постановке проблемы 

 

Samara Journal of Science. 2021. Vol. 10, iss. 4  283 
 

ласти экологической безопасности, субъективной оцен-
ки респондентов экологической ситуации в стране и 
мире, и другие вопросы в совокупности, отражаю-
щие отношение индивида к экологической повестке. 

В ходе опроса были получены следующие ре-
зультаты: 

– по профилю образования 158 респондентов (59,2%) 
– студенты гуманитарного профиля, 98 респондентов 
(36,7%) – студенты естественнонаучного профиля; 

– возрастная структура: 85,1% – респонденты в 
возрасте от 17 до 30 лет, 13,4% от 30 до 45 лет и 
1,5% от 45 до 60 лет; 

– на вопрос «Как вы оцениваете экологическую 
обстановку на планете?» были получены следующие 
ответы: напряжённая – 94 респондента (35,2%), кри-
зисная – 102 респондента (38,2%), критическая – 57 
(21,3%), благоприятная – 4 респондента (1,5%), за-
трудняюсь ответить – 10 респондентов (3,7%); 

– на вопрос «Как вы оцениваете экологическую об-
становку в России?» были получены следующие от-
веты: напряжённая – 90 респондентов (33,6%), кризис-
ная – 104 респондента (38,8%), критическая – 62 ре-
спондента (23,1%), благоприятная – 5 респондентов 
(1,9%), затрудняюсь ответить – 18 респондентов (6,7%); 

– на вопрос «Как вы оцениваете экологическую 
обстановку в месте вашего проживания?» были по-
лучены следующие ответы: напряжённая – 148 ре-
спондентов (55,4%), кризисная – 53 респондента 
(19,9%), критическая – 14 респондентов (5,2%), за-
трудняюсь ответить – 18 респондентов (6,7%); 

– на вопрос «Достаточны ли действия государства 
по сохранению экологического равновесия?» были 
получены следующие ответы: недостаточны – 234 
респондента (87,3%), достаточны – 8 респондентов 
(3%), затрудняюсь ответить – 26 респондентов (9,7%); 

– на вопрос «Сортируете ли вы мусор?» были по-
лучены следующие ответы: да – 126 респондентов 
(47%), нет – 142 (53%); 

– на вопрос «Вы участвуете в субботниках?» бы-
ли получены следующие ответы: да – 189 респонден-
тов (70,8%), нет – 78 респондентов (29,2%); 

– на вопрос «Какие, на ваш взгляд, страны наибо-
лее экологически безопасны?» были получены сле-
дующие ответы: Страны Западной Европы – 111 ре-
спондентов (42,5%), страны Австралии и Океании – 
55 респондентов (21,15), страны Восточной Европы 
и Россия – 29 респондентов (11,1%), другое – 66 ре-
спондентов (25,3%); 

– на вопрос «Считаете ли вы, что 20 лет назад 
экологическая ситуация была лучше?» ответили: да – 
183 респондента (68,8%), нет – 44 респондента (65,5%); 

– на вопрос «Считаете ли вы, что через 20 лет эко-
логическая ситуация ухудшится?» ответили: да – 237 
респондентов (89,4%), нет – 28 респондентов (10,6%); 

– на вопрос «Знаете ли вы, что такое Киотский 
протокол и в чём его суть?» ответили: да – 65 ре-
спондентов (24,3%), нет 202 респондента (75,7%); 

– на вопрос «Какая из идей академика В.И. Вер-
надского оказала на вас наибольшее влияние?» по-
лучили следующие ответы: теория круговорота ве-
ществ – 55 респондентов (20,8%), теория биосферы – 
48 респондентов (18,1%), теория ноосферы – 18 ре-
спондентов (6,8%), затрудняюсь ответить – 144 ре-
спондента (54,3%). 

Как показали результаты опроса, респонденты 
рассматривают экологическую ситуацию в России, 
мире и месте своего проживания как общенеблаго-
приятную (объединяя предикаты – напряжённая, кри-

зисная, критическая), благоприятной экологическую 
ситуацию видят всего более 1% респондентов. Таким 
образом, восприятие экологической обстановки и 
формирование общей оценки экологической обста-
новки как неблагоприятной в России и месте прожи-
вания респондентов происходит в тренде с общеми-
ровыми тенденциями. 

Значительная часть респондентов не считает до-
статочными действия государства по сохранению 
экологического равновесия, что может говорить как 
о действительной недостаточности действий госу-
дарства, так и о недостаточной просветительской ра-
боте в учебных заведениях и СМИ, в недостаточно-
сти репрезентации усилий властей разных уровней 
по сохранению экологического равновесия. 

Вопросы, отражающие индивидуальную актив-
ность респондентов по сохранению экологического 
равновесия, показали в целом положительные ре-
зультаты (сортируют мусор 47%, участвуют в суб-
ботниках 70,8%), что говорит о индивидуальной от-
ветственности и понимании важности данных про-
цедур как общедоступных и практически легко реа-
лизуемых, имеющих значительное влияние на состо-
яние объектов окружающей природной среды. 

Также отметим, что большая часть респондентов 
не считает Россию экологически безопасной страной 
(лишь 11% респондентов считают благополучной), 
что соотносится с результатами вопросов по доста-
точности действий государства и общей экологиче-
ской обстановке. 

Важным показателем самоидентификации инди-
вида является образ будущего как самого индивида, 
так и окружающей действительности (в том числе 
его гражданская идентичность). По данным нашего 
опроса, 89,4% респондентов считают, что в течение 
следующих 20 лет экологическая обстановка ухуд-
шится, что говорит о негативной оценке дальнейше-
го развития страны в контексте экологической без-
опасности, а также о формировании негативного об-
раза будущего. 

Ответы на вопросы из блока грамотности в обла-
сти знания международного экологического законо-
дательства и знаний основных научный концепций 
экологического взаимодействия в рамках планеты 
показали, что больше половины респондентов не 
знают, что такое Киотский протокол (одно из самых 
известных международных соглашений в рамках 
международной экологической безопасности), а так-
же более половины респондентов затруднились в от-
вете на вопрос об идеях одного из крупнейших оте-
чественных учёных-экологов В.И. Вернадского. Важ-
ным представляется, что всего лишь 6,8% респон-
дентов выбрали ответ «ноосфера» – пожалуй, один 
из краеугольных камней современного естествозна-
ния, философии экологического сознания и экологи-
ческого просвещения. 

Полученные результаты лишь в общих чертах от-
ражают тенденции формирования гражданско-право-
вых представлений респондентов в контексте эколо-
гического сознания. Однако они уже сейчас могут 
служить опорными точками для выстраивания даль-
нейшего дизайна исследований в области изучения 
экологического сознания, выстраивания стратегии 
развития образовательных программ, просветитель-
ских мероприятий, направленных на популяризацию 
экологии как науки и экологических принципов вза-
имоотношения с окружающей средой как важных в 
жизни индивида. В качестве важного аспекта даль-
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нейших исследований нам видится междисципли-
нарность, привлечение к решению поставленных за-
дач инструментария и методологических подходов 
социологии (изучение малых групп, социального об-
мена, социального взаимодействия), философии (раз-
работка теоретического и понятийного тезауруса ис-
следуемой проблемы), педагогики (разработка ди-
дактического инструментария и методологии, выстра-
ивание педагогического процесса с учётом получен-
ных результатов), психологии (проведение диагности-
ки психологических особенностей экологического 
сознания, гражданской идентичности) и других наук. 

Резюмируя полученные в ходе исследования ре-
зультаты, можно сделать вывод о необходимости не-
прерывного экологического образования на всех 
уровнях, а также экологического просвещения не 
только в рамках учебных курсов, программ, но и во 
внеурочной и внеучебной деятельности. Также важ-
ным видится продолжение исследований в области 
экологического сознания и его связи с гражданской 
идентичностью. Формирование экологического со-
знания и гражданской идентичности индивида, как 
составляющей его компонентов, направленной на 
сохранение экологического равновесия, ведение эко-
логически обусловленного образа жизни, осознание 
важности усилий по сохранению природного богат-
ства, закрепление базовых действий по организации 
быта и окружающего пространства, а также форми-
рование позитивного образа будущего в контексте 
развития страны позволит в последующем воспиты-
вать экологически грамотную личность и граждани-
на, ассоциирующего свою жизнь и жизнь своих 
близких с образом страны. 
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