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АННОТАЦИЯ 

Истомина Ю.В. Экологическое 

сознание и структура системы 

ценностных ориентаций в период 

ранней взрослости.– Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ–258, 2017.– 113 с., 18 

табл., 6 рис., библиографический 

список. – 80 наим., 4 прил. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию взаимосвязи 

особенностей экологического сознания и ценностных ориентаций личности в 

период ранней взрослости.  

Актуальность темы обусловлена серьезным обострением экологической 

ситуации в современном мире при одновременной недостаточной  

сформированности индивидуального экологического сознания. Изучение 

экологического сознания личности в период ранней взрослости во взаимосвязи со 

структурой ее ценностных ориентаций позволит сориентироваться в реальной 

картине взаимоотношений человека и природы и их месте в ценностно-смысловой 

сфере личности. 

В теоретической части рассмотрены представления об экологическом 

сознании и ценностных ориентациях как психологических феноменов, 

структурного и функционального аспектов, а также возрастной динамики 

феноменов. В эмпирической части были найдены взаимосвязи определенных 

ценностей и особенностей экологического сознания, а также была выявлена 

возрастная динамика структуры взаимосвязей ценностей и особенностей 

экологического сознания внутри периода ранней взрослости. 

Полученные результаты могут явится опорой для дальнейших исследований, 

направленных на определение характера влияния со стороны экологического 

сознания на ценностные ориентации и, наоборот, определения механизмов 

структурных взаимосвязей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Серьезное обострение экологической ситуации в современном мире, 

именуемое экологическим кризисом, является одной из наиболее приоритетных 

проблем на государственном и международном уровнях. При этом данная 

проблема лежит не в плоскости природной среды, а в системе отношений 

«человек-природа-общество». Существует большое множество технологических и 

политических решений, которые способны улучшить экологическую ситуацию в 

нашей стране, однако они не приводят к планируемым результатам. Причиной 

этому, как отмечают многие исследователи, является недостаточная 

сформированность экологического сознания. Все это обуславливает актуальность 

настоящей работы. Во многом механизмы, регулирующие поведение человека в 

природной среде, находятся в ценностно-смысловой сфере личности, именно 

поэтому темой данной работы является экологическое сознание личности и 

структура системы ценностных ориентаций личности в период ранней 

взрослости.  

Недостаточная сформированность экологического сознания влечет за собой 

запрос на разработку конкретных методик, формирующих экологическое 

сознание. Но что именно формировать? Как непосредственно влиять на развитие 

экологического сознания? Можно ли это делать в принципе? При всем 

многообразии исследований на тему экологического сознания, сложно найти 

комплексно отвечающее на эти вопросы. В этом научная проблема, решаемая 

настоящим исследованием. Ведь ценностные ориентации личности видятся тем 

конструктом, которые выполняют функцию направления сознания личности. 

Видится, что формируя правильные ценности, можно формировать и 

экологическое сознание личности определенного уровня выраженности. 

В свете этой проблемы целью данного исследования является выявление 

взаимосвязи экологического сознания личности и системы ее ценностных 

ориентаций. 

Поставленную цель рассчитывается достигнуть путем пошагового решения 
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следующих теоретических и практических задач исследования. 

Теоретические задачи исследования: 

1) получить картину актуальных представлений об экологическом сознании в 

отечественной и зарубежной психологии, касающихся определения, структуры, 

типологий и возрастной динамики экологического сознания; 

2) получить картину актуальных представлений о ценностных ориентациях в 

отечественной и зарубежной психологии, касающихся определения, структуры, 

типологий и возрастной динамики экологического сознания. 

Практические задачи исследования: 

1) выявить особенности экологического сознания в период ранней взрослости; 

2) выявить особенности системы ценностных ориентаций в период ранней 

взрослости; 

3) выявить взаимосвязи особенностей экологического сознания личности и 

ценностных ориентаций в период ранней взрослости; 

4) выявить возрастную динамику системы взаимосвязей между ценностными 

ориентациями и параметрами экологического сознания от начала до окончания 

периода ранней взрослости 

Объектом исследования является экологическое сознание личности и 

структура ее ценностных ориентаций. 

Предметом исследования являются взаимосвязь особенностей 

экологического сознания личности и системы ценностных ориентаций личности. 

Гипотезы исследования: 

1) В период ранней взрослости существуют значимые связи между 

особенностями экологического сознания личности и системой ценностных 

ориентаций. 

2) Система взаимосвязей особенностей экологического сознания личности и 

ценностных ориентаций не статична и имеет возрастную динамику на 

протяжении периода ранней взрослости. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили следующие 
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общенаучные принципы, реализованные известными исследователями:  

1) принцип детерминизма – реализован, прежде всего, Л.С. Выготским в 

культурно-исторической концепции, а затем его последователями С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьевым в концепции влияния деятельности на развитие 

психики;  

2) принцип системности – реализован в трудах Б.Г. Ананьева, В.П. Кузьмина, 

Б.Ф. Ломова, Л.С. Выготского и впоследствии развит исследователями А.Р. 

Лурия, А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и П.Я. 

Гальпериным; 

3) принцип развития – реализован в работах Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

Н.С. Лейтес, М.И. Лисиной, Ю.А. Миславского, Д.Б. Эльконина. 

Научная новизна исследования. В данной работе впервые подробно 

изучаются особенности экологического сознания личности в период ранней 

взрослости, а также предпринимается попытка достоверно доказать взаимосвязь 

экологического сознания и системы ценностных ориентаций. 

Методы и методики исследования. Использовались теоретико-

методологический, логический анализ психологической и методической 

литературы, математико-статистические методы. Для диагностики системы 

ценностных ориентаций и особенностей экологического сознания 

использовались: 

1) Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина; 

2) Опросник ценностных ориентаций С.С. Бубновой; 

3) Методика диагностики интенсивности субъективного отношения к 

природе «Натурафил»; 

4) Опросник экологического сознания В.И. Панова. 

Эмпирическая база исследования. Для исследования была сформирована 

выборка испытуемых в количестве 71 человек (из них 34% лица мужского пола, 

66% лица женского пола) преимущественно, студенты, а также взрослые люди, 

занятые в различных отраслях, в т.ч. состоящие в браке. 



10 

Объективность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечиваются реализацией методологических, логико-

научных принципов и соблюдением нормативов теоретического и эмпирического 

исследования, репрезентативной выборкой, выровненной по возрасту и полу. В 

работе использовались адекватные цели и задачам исследования методы, 

конкретные методики и способы статистической обработки данных. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Экологическое сознание личности как психологическая категория 

1.1.1 Экологическое сознание личности в контексте различных подходов 

И в зарубежной, и в отечественной психологии есть проблема единогласного 

определения термина «экологическое сознание» и отделения его от смежных 

категорий. Поэтому, например, в зарубежной психологии представления об 

экологическом сознании развивались долгое время под такими категориями, как: 

экологическая чувствительность, экологическая озабоченность, экологическая 

самость, самореализация [68, 71, 72, 79].  

P. White определяет экологическое сознание как сознание личности, 

направленное эко-центрическими ценностными ориентациями, которые 

утверждают ценности человечества как части «природы», что характеризуется 

эмпатической ориентацией на других не людях. Он утверждает следующие 

характеристики экологического сознания: 

 осознание себя в качестве части нечеловеческой природы, а также 

идентификация с ней на основе актуальной бессознательной потребности 

единения с природой; 

 переживания по отношению к фактам вреда и разрушений природной 

среды и деятельное стремление прекратить эти разрушения; 

 стремление к самореализации посредством взаимодействия с объектами 

природной среды, которые воспринимаются как значимые другие; 

 понимание причин глобальных экологических кризисов в доминировании 

промышленности антопоцентристского отношения [79]. 

Большинство зарубежных исследователей определяют экологическое 

сознание как многокомпонентный комплекс, детерменирующий склонность к 

про-экологической деятельности.  

В отечественной психологии категория экологического сознания также 

неоднозначно трактуется, т.к. он в последнее время все чаще является предметом 

исследований в различных научных областях: философии, социальной культуры, 
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социологии, биологии, геологии, экологии, педагогике, психологии. И, конечно, 

определения экологического сознания в каждой научной отрасли изначально 

были специфичны. Тем не менее, можно выделить общую суть, которая 

отмечается во всех отраслях. Так или иначе экологическое сознание 

рассматривается как сложный многоуровневый комплекс представлений, 

выраженных в чувственных и мысленных образах. Совокупность этих 

представлений отражает реальность взаимодействия общества и природы. 

Экологическое сознание уже отмечается как некая активная структура, 

продуцирующая импульсы к деятельности человека, связанной с природой [1, 6, 

7, 17, 46, 50, 58, 60].   

В отечественной психологии изучение экологического сознания является 

одним из предметов исследований экологической психологии. В современной 

России экопсихология стремительно развивается в последнее десятилетие и 

связана, прежде всего, с именами психологов С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина, В. И. 

Панова [1]. 

Многие авторы основным предметом экологической психологии обозначают 

экологическое сознание, «в соответствие с чем ключевой проблемой 

экологической психологии является исследование индивидуального и группового 

экологического сознания как совокупности экологических представлений, 

существующего отношения к природе, а также соответствующих стратегий и 

технологий взаимодействия с ней» [12]. 

В.И. Панов обособляет несколько основных направлений психологических 

исследований с предметом экологического сознания: психологическая экология, 

психология окружающей среды, экологический подход в психологии и 

психология экологического сознания [49]. 

Предметом психологической экологии, которая часто называется 

«экологической психологией», является изучение воздействия экологических 

факторов на психику человека [18]. Предметом исследования психологии 

окружающей среды можно считать отношения человека со средой своего 
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окружения, взаимосвязи между переменными среды и различными 

психологическими характеристиками человека. В задачу экологического подхода 

в психологии входит исследование «человека в экологическом мире» [11]. 

Психология экологического сознания разрабатывалась отечественными 

учеными. Слово «экологический» здесь использовалось в уже ставшем 

традиционным для русского языка значении «связанный с природой». Психология 

экологического сознания занимается изучением индивидуального и группового 

экологического сознания (и мировоззрения) различных типов [51].  

Обобщая задачи психологии экологического сознания, можно выделить 

главную цель этого направления: разработка модели процесса развития 

индивидуального экологического сознания как системы представлений, 

выражающих субъективное отношение личности к природе [24]. 

С.Д. Дерябо под экологическим сознанием понимает совокупность 

индивидуальных и групповых представлений о взаимосвязях в системе «человек-

природа», существующего отношения к природе, а также соответствующих 

стратегий и технологий взаимодействия с ней [21].  

Экологическое сознание понимается как особый экологический мир личности. 

Создание этого мира самой личностью возможно, т.к. личность обладает особой 

метапотребностью, которая выражается в стремлении сделать окружающий мир 

частью себя. Эта потребность реализуется посредством психического процесса 

«субъектификации (атрибуции субъектности) природных объектов». При этом 

процессе природные объекты способны выступать в качестве значимых других 

для личности. При этом показатель психологической близости с природными 

объектами на определенных возрастных этапах может оказываться значительно 

выше, чем с остальными значимыми другими (родители, друзья) [21]. 

С.В. Ясвин экологическое сознание определяет как совокупность 

экологических и природоохранительных представлений, мировоззренческих 

позиций и отношения к природе, стратегий к практической деятельности, 

направленной на природные объекты [23]. 
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В.И. Панов рассматривает экологическое сознание в психологическом аспекте 

как феномен развивающийся, который имеет в своей основе возможность к 

появлению и развитию. Помимо динамичности и эволюционности экологического 

сознания подчеркивается также, что для него характерна относительность 

существования. С этих позиций экологическое сознание может быть как 

предметом диагностики его наличия или отсутствия, так и предметом 

целенаправленного формирования [51]. 

А.И. Фокин говорит об экологоориентированном мировоззрении личности как 

о центральной компоненте экологического сознания и поведения личности и даже 

отводит этому качеству вершинную роль в структуре личности на каждом 

возрастном этапе ее развития [63]. 

В.И. Медведев и А.А. Алдашева рассматривают экологическое сознание как 

некое отражение в сознании процессов взаимодействия между человеком как 

организмом и человеком как личностью, с одной стороны, и обществом и 

окружающим миром – с другой, в тех аспектах биологической и социальной 

жизни, которые обусловлены природными факторами [44]. 

В рамках социальной психологии экологическое сознание рассматривается как 

частная форма индивидуального или группового сознания, проявляющаяся в 

разных формах отражения (индивидуального или группового опыта) сложных 

условий взаимодействия современного человека в системе «человек- природа».  

О.Н. Ефимова определяет экологическое сознание как структуру сознания, 

отражающую социально-психологические особенности взаимодействия личности 

с природной средой, опосредованные деятельностью в совокупности 

экологических ценностей, социальных установок, социальных представлений и 

отношений, определяющих логику экологического поведения и направленность 

сознания личности в условиях этого взаимодействия [38]. 

Под экологическим сознанием Н.Ф. Реймерс и А.В. Яблоков понимают 

способность к осознанию неразрывной связи человеческого сообщества с 

природой, зависимости благополучия людей от целостности и сравнительной 
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неизменности природной среды и использования этого понимания в практической 

деятельности [54]. 

Таким образом, анализируя выше обозначенные психологические подходы к 

определению понятия экологического сознания можно отметить, что 

разрозненные, на первый взгляд, мнения авторов взаимодополняют друг друга, 

отражают различные аспекты.  

Экосознание понимается как форма сознания личности, его направленность. 

Содержание экосознания является совокупностью когниций и эмоций, 

результирующая сила которых выражается в определенном субъективном 

отношении к природе, в том числе и в готовности к реализации определенных 

стратегий деятельности, связанной с природой. В этом смысле психологические 

представления обнаруживают свое явное сходство с философскими и 

социологическими представлениями. Однако в психологических трудах более 

конкретно рассматривается вопрос о связи экологических представлений с общей 

системой мировоззрения личности. Кроме того, в психологии практически 

единогласно авторы говорят о динамической природе экологического сознания. 

 

1.1.2 Структурно-функциональный аспект и типологии экологического       

сознания личности 

Многие зарубежные исследователи выделяют в экологическом сознании 

экологическое мировоззрение, аттитьюды, экологические ценности и ценностные 

ориентации, экологическое мышление и другие компоненты. 

Schlegelmilch выделяет два взаимосвязанных параметра в структуре 

экологического сознания: экологическую озабоченность (знания и отношения) и 

экологическое поведение потребителей. Он и его последователи раскрывают, что 

потребители, которые осведомлены об экологических проблемах, будут 

мотивированы к экологическому потребительскому поведению [78].  

M.J. Sánchez определяет структуру экологического сознания как совокупность 

четырех взаимосвязанных компонентов: аффективный, диспозициональный, 
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когнитивный и активный компоненты [75].  

Аффективный компонент экологического сознания определяется как 

эмоционально-чувственные переживания по отношению к состоянию природной 

среды и факта серьезных угроз ее состоянию, а также ценности [69, 75]. 

Очень важно также отметить, что, изучая аффективный компонент 

экологического сознания, зарубежные исследователи часто уделяют отдельное 

внимание экологическим ценностям. В целом исследователи дифференцируют 

три ценностные ориентации: первая фокусируется на себе (эгоцентрическая), 

вторая фокусируется на более широкой среде обитания человека в целом 

(антропоцентрическая), третья сосредоточена на биосфере (экоцентрическая или 

биосферная) [69]. 

В диссертации M. Piskóti ценности появляются как факторы, определяющие и 

прогнозирующие экологическую идентичность [73]. 

Диспозиционный компонент. Содержанием диспозиционального компонента 

является совокупность личных аттитьюдов к личному участию к про-

экологическим кампаниям (в первую очередь, личные нормы морали) с точки 

зрения чувства самоэффективности, а также восприятие индивидуальной 

ответственности. Эти личные нормы представляют собой степень, в которой 

личность берет на себя ответственность за экологические проблемы и по этой 

причине принимает меры, не смотря на то, делают ли это окружающие               

или  нет [75]. 

Функция диспозиционального аспекта, как утверждает M.J. Sánchez, состоит в 

связи между аффективным компонентом и про-экологическим                   

поведением  [69, 75]. 

Активный компонент характеризуется конкретными действиями и про-

экологическим поведением. M.J. Sánchez дифференцирует два вида такого 

поведения: коллективное активизм (как, например, активизм в различных 

коллективах и организациях) и индивидуальное поведение. Индивидуальное, в 

свою очередь, делится на два типа: низкозатратное поведение (например, 
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переработка) и высокозатратное («зеленое» потребительство, уменьшение 

использование автомобиля и т.д). Чем более развит у личности данный 

компонент, тем чаще он демонстрирует высокозатратное поведение [75, 77]. 

Когнитивный компонент объединяет конкретные знания, которые влияют и на 

личные аттитьюды, и на общие представления мировоззрения, так как 

определенные ценности или аттитьюды могут сделать человека более 

восприимчивым к экологической информации. Кроме того, приобретение новой 

информации или знаний может изменить эти отношения и убеждения [75].  

Согласно концепции, взаимосвязь между этими компонентами экологического 

сознания является двусторонней. Например, включение в конкретное про-

экологическое поведение может быть усилено или смягчено определенными 

установками, такими, как чувство индивидуальной ответственности, которая, в 

свою очередь, может поощрять или препятствовать расширению про-

экологической вовлеченности в другие виды поведения [75]. 

Исследователь-социолог В.В. Двойнев выделяет в экологическом сознании 

четыре компонента. Аффективно-оценочный компонент содержит отношение к 

актуальной экологической ситуации, которое проявляется в чувствах и эмоциях. 

Когнитивный компонент составляют теоретические и практические знания 

личности о причинах экологических катаклизмов и моделях проэкологического 

поведения. Социально-нормативный компонент включает ценности и социальные 

нормы по отношению к защите окружающей среды. К поведенческому 

компоненту экологического сознания относятся намерения экологического 

поведения и само экологическое поведение [17, 25]. 

В психологии многие исследователи различают традиционно три компонента в 

экологическом сознании: рациональный, чувственно-эмоциональный и 

поведенческо-волевой. Этим компонентам соответствуют экологические знания, 

оценка экологической ситуации и экологическое поведение. При этом многие 

авторы предлагают включать в структуру экологического сознания и другие 

компоненты: знания о взаимоотношениях человека и природы; экологическое 
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мышление, память, воля, перцепция, аффект; экологические целеполагание, 

программирование, прогнозирование взаимодействия с природой; экологическое 

принятие решения; экологическое самосознание, самооценка, самоконтроль, 

ответственность; отражение в сознании процессов взаимодействия между 

человеком как организмом и личностью; обществом и окружающим миром в 

обусловленных природными факторами аспектах биосоциальной жизни [44].  

По основанию типа познания экологическое сознание состоит из трех 

компонентов: чувственное, рациональное и иррациональное. По 

аксиологическому основанию выделяются высокая, низкая и средняя степени 

озабоченности экологической ситуацией. С точки зрения практики выделяют 

активное и пассивное экологическое сознания [26]. 

С.А. Мудрак и А.В. Гагарин выделяют следующие компоненты 

экологического сознания: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностно-практический, эмоционально-волевой, рефлексивный. При этом 

они используют термин «экологическая компетентность» [9, 47].  

С.А. Беляев выделяет в экологическом сознании естественнонаучный, 

оценочный и социорегулятивный элементы. Естественно-научный элемент 

содержит систему научной информации о сущности окружающего материального 

мира, о возможностях и ограничениях окружающего мира, как исходной точки 

осознанной деятельности. Оценочный элемент – это форма восприятия природы, 

которая характеризуется попыткой человека оценить роль природы в 

стабильности собственной жизни. Социорегулятивный элемент – это система 

социально-обусловленных идеальных моделей взаимодействия с окружающим 

миром, которая формируется внутри основных социальных институтов, что 

показывает стремление общества к самоэкологизации [4]. 

А.В. Гришин выделяет следующие компоненты: когнитивный, мотивационно-

поведенческий, эмоционально-оценочный, операциональный, ценностно-

смысловой и рефлексивный. Когнитивный компонент представляет собой 

систему знаний о путях, способах, методах, а также необходимых свойствах и 
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способах личности для сохранения и защиты окружающей среды и здорового 

образа жизни. Мотивационно-поведенческий компонент содержит мотивы и 

потребности, определяющие направленность на здоровый образ жизни. 

Эмоционально-оценочный компонент содержит различные переживания и 

чувства, ценностное отношение к себе и своей жизни. Операциональный 

компонент содержит модели практических действий и умений, навыков и 

способов организации здорового и экологического образа жизни. Ценностно-

смысловой компонент – это система ориентаций на высокие нравственно-

духовные ценности здоровых, гармоничных и альтруистических отношений с 

другими людьми и с окружающей средой. Рефлексивный компонент заключается 

в осознании личностью себя как уникального и самоценного человека, чья 

осознанная деятельность может быть причиной изменений в окружающем мире 

[13, 14, 15]. 

Субъектификация природных объектов С.Д. Дерябо как фундаментальный 

механизм формирования экологического сознания имеет структуру аналогичную 

структуре субъектности личности. Эта структура обуславливается тремя задачами 

личности: познание окружающего мира, формирование определенного отношения 

к миру, преобразование окружающего мира. По мере решения этих задач 

окружающий мир личности субъектифицируется, т.е. интериоризуется и 

становится собственным [21].  

С.В. Ясвин выделяет четыре компонента субъектификации природных 

объектов: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический, поступочный. 

Перцептивно-аффективный содержит чувственно-выразительное отношение к 

природе, которое проявляется на уровне эстетического и этического освоения 

объектов природы. 

Когнитивный компонент выражен в системе знаний, а также в установках 

искать, обрабатывать и усваивать информацию о продуктивном взаимодействии 

окружающей среды и ее состоянии. Практический выражается в готовности к 

непрагматическому практическому взаимодействию с природой. Поступочный 
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компоненты характеризует поступки личности, обусловленные отношением к 

природе и проявляющиеся в активности по изменению окружения в соответствии 

с этим отношением [66]. 

А.И. Фокин определяет структуру экологоориентированного мировоззрения 

личности как систему мотивационно-ценностных, интеллектуально-

познавательных, перцептивно-аффективных, эмоционально-волевых, 

деятельностно-поведенческих компонентов [63]. 

Многие исследователи описывают также такие характеристики 

экологического сознания как:  

  cубъективные представления в отношении природы и экологической 

ситуации в целом, представление о себе как экологическом субъекте; 

  самооценка степени озабоченности экологической ситуацией; 

  оценка будущих перспектив взаимоотношения человека и природы; 

  самооценка профессиональных возможностей и экологической 

компетентности;  

  степень социальной готовности менять свое поведение; представление 

личности о себе как об экологическом субъекте; 

  личное субъективное восприятие значимости экологических проблем, 

общая информированность и осведомленность; 

  степень социальной активности и готовности к экологической 

деятельности, мотивы пассивности [38]. 

При обобщении представлений выше приведенных теоретических подходов 

зарубежных и отечественных исследователей отмечается, что в целом выделяют 

три компонента экологического сознания: когнитивный, эмотивный и 

конативный. Эта модель традиционна для психологии и часто применяется ко 

многим феноменам в психологии. При этом структура экологического сознания 

А.В. Гришина дополняет традиционный подход и обосновывает связь 

экологического сознания с другими психологическими феноменами. Так, 

выделение ценностно-смыслового компонента обосновывает связь 
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экологического сознания с системой ценностных ориентаций личности, 

рефлексивного – с самосознанием личности.  

Структура компонентов экологического сознания обуславливает его 

различные функции. В целом в психологи выделяют познавательную и 

регулятивную функции экологического сознания. Под регулятивной функцией 

понимается работа нормативно-стимулирующих механизмов (нормы, запреты, 

традиции, обряды, обычаи) и ценностно-ориентационных механизмов (цели, 

ценности, идеалы) регулирования деятельности от нормативно-стимулирующих 

до ценностно-ориентационных [28]. 

А.И. Фокин выделяет следующие функции: 

 системообразующая – интеграция всех характеристик личности в 

вопросе взаимодействия с природой; 

 смыслообразующая – образование когнитивных конструкций 

понимания особенностей природного мира; 

 эмоционально-оценочная – переживание взаимодействия с природой; 

 адаптационная – приспособление личности к природной ситуации; 

 защитная – эмоционально-волевая психопрофилактика личности; 

 креативная – поиск инновационных способов взаимодействия с 

природным миром [63]. 

Многие исследователи выделяют несколько типов экологического сознания.  

В экологии известны следующие типы экологического сознания: отрицания, 

гиперболизации, эгоистическое и адекватное. Экологическое сознание отрицания 

заключается в том, что любые аргументы о связи человека и природы отрицаются. 

Экологическое сознание гиперболизации заключается в преувеличении 

значимости негативных и благоприятных факторов и явлений экологической 

обстановки. Эгоистическое отличается тем, что при выборе моделей поведения, 

приоритет отдается интересам субъекта. Характерной чертой адекватного 

экологического сознания является практически полное совпадение внутреннего 

образа внешней среды с объективной действительностью и при выборе форм 
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поведения личность руководствуется паритетом между человеком и природой 

[46]. 

В социологии выделяют гармонический, технократический и 

натуралистический экологические сознания. Тип сознания определяется одной из 

трех типов ценностей в отношении к природе, которая доминирует: 

 признание паритета человека и природы;  

 господство человека над окружающей средой;  

 подчинение людей законам природы.  

Люди с гармоническим типом признают паритет природы и человека и 

стремятся строить взаимоотношения с окружающим миром на рациональном 

основании. Люди с технократическим типом отличаются установками на 

эксплуатацию окружающей среды и потребительское отношение к ней. 

Натуралистический тип экологического сознания ориентирован на приоритет 

природы над человеком, для которого характерно эмоциональное восприятие 

природы как самостоятельной ценности [44]. 

В экологической психологии выявляют антропоцентрический, 

экоцентрический и природоцентрический типы экологического сознания. 

Антропоцентрический тип экологического сознания обуславливает 

потребительское отношение к природе как к своей собственности. Для 

экоцентрического типа характерно восприятие объектов природы как субъектов, 

баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с ней, влияние 

природных объектов на поведение человека по отношению к природной среде. 

Природоцентрический тип характеризуется осознанием человеком своего 

единства с природой, установками приоритета природы над человеком [32, 38]. 

С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин выделяют четыре типа экологического сознания. 

Первый тип характерен озабоченностью существующей и будущей экологической 

ситуацией вместе с готовностью платить за благоприятные изменения и 

тенденции. Второй тип отличается от первого отсутствием платить из 

собственного кармана за благоприятные тенденции. Третий тип также 
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ориентирован на благоприятные изменения и полагает, что инвестиции должно 

выделять государство из налоговых ресурсов. Четвертый тип вовсе отличается 

низким уровнем озабоченности состоянием окружающей среды [19, 20]. 

Если сравнивать и обобщать представленные типологии, то обнаруживаются 

существенные сходства. К примеру, в различных теоретических подходах в 

основу типологий закладывается доминирующая в сознании личности ценность в 

отношении к природе.  

Либо можно найти существенное ядро типологий в присвоении каждому типу 

той или иной потребности. Так, на основе идей Дж. Гибсона природа обладает 

ресурсами, которые могут являться возможностями удовлетворения 

определенных потребностей личности (материальных, эстетических, 

нравственных и т.д.), на основе чего формируются типы и компоненты 

экологического сознания личности [11]. 

Многие исследователи отмечают, что особенности экологического сознания 

характерны как для отдельной личности, так и для общности людей. Поэтому 

выделяют коллективное, общественное и индивидуальное сознание, которые 

обладают своими особенностями [45]. 

Существование индивидуального и коллективного экологического сознания 

описывают в В.М. Медведев и А.А. Алдашев. Коллективное экологическое 

сознание – общее для любой социальной структуры. Для него характерна единая 

оценка результатов взаимодействия природы и человека, единые цели 

воздействия на объекты и явления природы. Для общественного характерно 

столкновение позиций, мнений, подходов к тому или иному вопросу. 

Индивидуальное экологическое сознание идентично коллективному во многом и 

определяется теми же закономерностями. Его можно рассматривать как результат 

индивидуального опыта взаимодействия с природой, знаний и представлений о 

природе, полученных в процессе образования [45]. 

При обобщении представлений выше приведенных теоретических подходов 

зарубежных и отечественных исследователей отмечается, что в целом выделяют 



24 

три компонента экологического сознания: когнитивный, эмотивный и 

конативный. Эта модель традиционна для психологии и часто применяется ко 

многим феноменам в психологии. При этом структура экологического сознания 

А.В. Гришина дополняет традиционный подход и обосновывает связь 

экологического сознания с другими психологическими феноменами. Так, 

выделение ценностно-смыслового компонента обосновывает связь 

экологического сознания с системой ценностных ориентаций личности, 

рефлексивного – с самосознанием личности.  

Если сравнивать и обобщать представленные типологии, то обнаруживаются 

существенные сходства. К примеру, в различных теоретических подходах в 

основу типологий закладывается доминирующая в сознании личности ценность в 

отношении к природе.  

Либо можно найти существенное ядро типологий в присвоении каждому типу 

той или иной потребности. Так, на основе идей Дж. Гибсона природа обладает 

ресурсами, которые могут являться возможностями удовлетворения 

определенных потребностей личности (материальных, эстетических, 

нравственных и т.д.), на основе чего формируются типы экологического сознания 

личности [11]. 

 

1.2 Ценностные ориентации личности как психологическая категория 

1.2.1 Ценности и ценностные ориентации личности в контексте различных 

теорий и подходов 

Исследование ценностных ориентаций является одной из наиболее актуальных 

тем современной психологии. Поэтому неудивительно, что на данном этапе 

развития психологии имеется существенный объем, как теоретического, так и 

эмпирического материала. Целый ряд основательных исследовательских работ 

посвящен этой теме [29, 33, 34, 35, 41, 57, 61]. 

Обращаясь к исследованию в этой теме, важно учитывать результаты 

классических трудов Виктора Франкла, М. Рокича, М. Эммонса, Г.У. Оллпорта, 
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С. Шварца, А. Ленгле. В отечественной психологии серьезный вклад в данной 

тематике внесли такие авторитетные исследователи, как А.Н. Леонтьев, С.А. 

Рубинштейн, В.А. Ядов и многие другие. Данная исследовательская работа, 

безусловно, основывается на трудах этих ученых. А среди современных 

исследователей ценностных ориентаций необходимо выделить Н.А. Журавлеву, 

М.С. Яницкого, а также Л.В. Карпушину и А.В. Капцова. 

Следует отметить, что в данной работе опора будет происходить именно на 

категорию «личностные ценности» в значении отражения в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров, как интериоризованные личностью 

ценности социальных групп [34, 65].  

В работах Л.В. Карпушиной и А.В. Капцова содержится основательное 

обобщение подходов к определению ценностей. По результатам этого обобщения, 

ценности – это особые смысловые образования, иерархично организованных в 

структуре личности, что определяет субъективную важность одного объекта 

относительно других объектов, исходя из актуальных потребностей личности 

[35]. Факт существенной роли потребности подчеркивает и Н.А. Батурин в 

определении ценности: «ценность – объективное отношение между потребностью 

субъекта и предметом ее удовлетворения» [3]. Таким образом, ценности – это 

смысловые образования, выработанные общественным сознанием, которые 

интериоризуются личностью выражают ее отношение к себе и к окружающему 

миру и задает значимость для личности определенных предметов и явлений 

окружающего мира.  

Ценности создаются культурной средой и определяются на уровне социума. 

Поэтому для каждой отдельной культуры характерен свой набор ценностей. При 

этом носители одной и той же культуры могут в различной степени разделять 

ценности этой культуры [2, 29, 31, 36].  

Таким образом, ценности – это смысловые образования, выработанные 

общественным сознанием, которые интериоризуются личностью выражают ее 
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отношение к себе и к окружающему миру и задает значимость для личности 

определенных предметов и явлений окружающего мира. Ценности – это главный 

критерий сопоставления мотивов. Ценности составляют основу осознанного 

выбора личности [9].   

Структура ценностей включает в себя когнитивный, аффективный и 

конативный компоненты [74]. 

Далее следует перейти к разбору категории «ценностные ориентации». Важно 

отметить, что многие исследователи не дифференцируют понятия «ценности» и 

«ценностные ориентации».   

Под категорией «ценностные ориентации личности» в основном понимается 

направленность личности на те или иные ценности.  

Н.А. Журавлева обобщает различные теоретические подходы и выделяет пять 

основных подходов к определению понятия «ценностные ориентации»: 

1) отношение личности к: жизненным ценностям и объектам окружающей 

действительности; 

2) стремление, интерес личности к жизненным ценностям; 

3) направленность личности на ценности; 

4) представление личности о жизненных ценностях; 

5) установка личности на жизненные ценности [29]. 

Очевидно, что все подходы объединяет идея принятия или интериоризации 

ценностей личностью. При этом единогласного понимания ценностных 

ориентаций в психологии нет.  

Так, А.В. Серый и М.С. Яницкий определяют ценностные ориентации как 

психологические образования особого порядка, которые организованы 

иерархически и функционируют в структуре личности только в качестве ее 

элементов [57]. 

А.В. Капцов и Л.В. Карпушина обосновывают такое определение: 

«Ценностные ориентации – это относительно устойчивая, социально 

обусловленная направленность личности на, те или иные цели, имеющие для нее 
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смысложизненное значение, выражающиеся в виде каких-либо личностных 

качеств, образцов поведения и являющиеся относительно независимыми от 

наличных ситуаций». 

Если сделать попытку обобщения представленных и других 

проанализированных подходов к определению, то ценностные ориентации – это 

системное образование, которое направляет отношение человека к окружающему 

миру и себе [3, 29, 35, 41, 61]. 

Среди исследователей наиболее общепризнанной функцией ценностных 

ориентаций является тот факт, что они определенным образом направляют 

отношение личности к другим людям, окружающим вещам и к себе. Ценностные 

ориентации – это ориентир, который служит эталоном для оценки большинства 

жизненных ситуаций [3]. 

В подавляющем большинстве исследований (как в зарубежной, так и в 

отечественной психологии) ценностные ориентации неразрывно связываются с 

другими психологическими феноменами: направленностью и стремлениями 

личности, мотивацией, идеалами и смыслами. 

Ценностные ориентации – это относительно устойчивая система, которая 

формируется под влиянием социального окружения личности. Основной 

функцией ценностных ориентаций является направление личности на 

определенные объекты, субъекты и ситуации. Поэтому ценностные ориентации 

определяют, в том числе отношение к окружающей среде. 

Сформировав наиболее актуальную картину современных представлений о 

ценностях и ценностных ориентациях, важно далее рассмотреть вопрос структуры 

ценностных ориентаций и ее возрастной динамики.  

 

1.2.2 Структура, типы и функции ценностных ориентаций личности 

Вопрос структуры ценностных ориентаций тесно связан с вопросом типологии 

ценностных ориентаций. Связь заключается в том, что, по мнению большинства 

ученых, различные уровни системы ценностных ориентаций – это различные 
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типы ценностных ориентаций. При этом существует большое множество 

различных классификаций ценностных ориентаций, различающихся по 

критериям, положенных в их основание.  

Так, В. Ф. Сержантов по типу предмета потребности, на удовлетворение 

которых направлены ценности выделяет материальные и духовные ценности. В 

данном понимании материальными ценностями могут быть вещи 

непосредственного потребления, орудия и средства труда, а духовными 

ценностями могут быть политические, правовые, моральные, эстетические, 

философские и религиозные идеи [56].  

О.Г. Дробницкий, выделяет два типа ценностей по объектам удовлетворяемых 

потребностей: предметные ценности и ценности сознания [25]. Я. Гудечек 

аналогично вкладывает два смысловых содержания в категории «ценность»: как 

объективно существующие независимо от субъективных оценок личности 

предметы, идеи или явления и субъективно значимые ценности [16]. 

Н.А. Бердяев по объекту, на которые ценности направляют сознание личности, 

выделяет духовные, социальные и материальные ценности [5]. Д.А. Леонтьев 

также выделяет три типа ценностей – общественные идеалы, предметные 

ценности и личностные ценности [40]. 

Ценности между собой иерархически организованы и та ценность или группа 

ценностей, которая имеет для личности наибольшее субъективную значимость, 

ранжируется в этой иерархии выше всех остальных и определяет общее 

направление всей системы ценностных ориентаций личности. Такой вывод 

прослеживается у многих исследователей, что обусловило также появление 

множества классификаций личности в зависимости от доминирующей        

ценности [68]. 

Например, в рамках теории Э. Шпрангера, на основе которой Г. Олпорт вместе 

с коллегами разработал тест ценностных предпочтений, было выделено шесть 

типов личности. Теоретическому человеку в качестве основной ценности 

приписывается поиск истины, экономическому – практические ценности, 
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эстетическому – ценности стиля и гармонии, социальному – полезность обществу, 

политическому – личная власть и известность, религиозному – духовные 

ценности [68].  

М. Рокич разделяет все ценности на терминальные (ценности целей, к которым 

личность стремится) и инструментальные (ценности средств – образов действий, 

которые всегда предпочтительны в тех или иных ситуациях). При этом 

инструментальные ценности более устойчивы, чем терминальные [68]. 

Ш. Шварц и У. Билски выделили десять базовых ценностей, доминирование 

которых также определяет соответствующие типы личности – саморегуляция, 

полнота ощущений, гедонизм, достижение успеха, власть, безопасность, 

конформность, поддержание традиций, благополучие определенной группы, 

благополучие общества в целом. При этом ценности сгруппированы в две группы, 

внутри которых они делятся на две противоположных подгруппы: 

1) Ценности сохранения (безопасность, конформность, традиции) – ценности 

изменения (полнота ощущений, саморегуляция). 

2) Ценности самоопределения (благополучие группы и человечества в целом) 

– ценности самовозвышения (власть, достижение, гедонизм) [68]. 

Ш. Шварц, опиравшийся на представления М. Рокича о понимании ценностей, 

относит экологические ценности к типу трансцендентных, которые содержат 

такие ценностные категории, как универсализм и благожелательность. С другой 

стороны, антиэкологические ценности относятся к категориям 

самосовершенствования (содержит ценности силы, гедонизма и достижения) и 

открытости к изменениям (содержит ценности гедонизма, саморегуляции и 

самоопределения). Эти положения были подкреплены эмпирически благодаря 

исследованиям американских ученых, которые показали, что трансцендентные 

ценности имеют сильную корреляцию с проэкологическим поведением [68]. 

П.О. Ермолаева выделяет экологические ценности в качестве важного 

компонента экологического сознания, который при этом является частью общей 

системы ценностных ориентаций личности [26]. 

http://зачётка.рф/
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Д.А. Леонтьев разделяет эту классификацию и описывает внутри 

терминальных и инструментальных ценностей еще на полярные группы [39]. Так, 

внутри терминальных ценностей выделяются: 

1) конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, друзья, семейная 

жизнь) – абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество). 

2) ценности профессиональной самореализации (интересная работа, 

продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь) – ценности личной 

жизни (здоровье, любовь, наличие друзей, развлечения, семейная жизнь). 

3) индивидуальные ценности (здоровье, творчество, свобода, активная 

деятельная жизнь, развлечения, уверенность в себе, материально обеспеченная 

жизнь) ценности межличностных отношений (наличие друзей, счастливая 

семейная жизнь, счастье других). 

4) активные ценности (свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная 

жизнь, интересная работа) – пассивные ценности (красота природы и искусства, 

уверенность в себе, познание, жизненная мудрость). 

Внутри инструментальных ценностей Д.А. Леонтьев выделяет: 

1) этические ценности (честность, непримиримость к недостаткам) – ценности 

межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, чуткость) – 

ценности профессиональной самореализации (ответственность, эффективность в 

делах, твердая воля, исполнительность). 

2) индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, твердая 

воля) – конформистские ценности (исполнительность, самоконтроль, 

ответственность) – альтруистические ценности (терпимость, чуткость, широта 

взглядов). 

3) ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость, 

непримиримость, смелость, твердая воля) – ценности принятия других 

(терпимость, чуткость, широта взглядов). 

4) интеллектуальные ценности (образованность, рационализм, самоконтроль) 

– ценности непосредственно-эмоционального мироощущения (жизнерадостность, 
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честность, чуткость). 

В теории А. Маслоу иерархия групп ценностей не горизонтальная, а 

вертикальная, что обуславливает тесную взаимосвязь групп ценностей. А. Маслоу 

выделяет две группы ценностей: 

1) Бытовые ценности – ценности, которые характерны для 

самоактуализирующихся индивидов (истина, добро, красота, целостность и т.д.); 

2) Дефицитные ценности – ценности более низкого порядка, которые 

ориентированы на удовлетворение низших потребностей, ориентированных на 

выживание и благополучие жизнедеятельности [42, 42, 44]. 

В. Франкл выделяет три группы вечных ценностей (смысловых универсалий): 

1) ценности творчества, позволяющие человеку осознать, что он дает 

обществу; 

2) ценности переживания, позволяющие человеку осознать, что он берет от 

общества; 

3) ценности отношения, позволяющие человеку осознать позицию, которую он 

занимает в отношении факторов, ограничивающих его жизнь. 

Ценности отношения, в свою очередь, делятся им на три категории: 

осмысленное отношение к боли, вине и смерти [64]. 

В более обобщенном варианте Э. Фромм делит ценности на две категории: 

осознаваемые (или признанные обществом) и бессознательные (неосознаваемые и 

действительные). Основываясь на этом, Фромм выделяет продуктивный и 

непродуктивный типы личности, что обуславливается также направленностью 

личности на определенные ценности. При этом в рамках непродуктивной 

ценностной ориентации выделяется несколько типов: рецептивный, 

эксплуататорский, накопительский и рыночный. Продуктивная ориентация 

аналогична бытовым ценностям Маслоу и характерна для 

самоактуализирующихся личностей [67]. 

Американский социолог Д. Рисмен разделяет ценности, ориентированные на 

себя, и ценности, ориентированные на других. Личность, чья направленность 
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определяется ценностями, ориентированными на себя, проявляет себя как более 

целеустремленной, активной и предприимчивой. А ценности, ориентированные 

на других, обуславливают манипулирование социумом и обезличенность [67]. 

Я. Гудечек выделяет пять типов отношения личности к ценностям 

современного общества: 

1) активное отношение, которое характеризуется высокой степенью принятия 

личностью ценностей; 

2) конформное отношение – внешняя демонстрация без интериоризации 

ценностей; 

3) индифферентность, т.е. безразличие и игнорирование ценностей; 

4) несогласие – отрицательная оценка ценностей; 

5) активное противодействие [16]. 

С.С. Бубнова, основываясь на экспериментальных данных и на концепции 

М. Рокича, описывает три уровня структуры ценностных ориентаций: 

1) абстрактные ценности-идеалы (духовные  познавательные, эстетические, 

гуманистические и социальные – уважения, достижений, социальной активности); 

2) ценности-ϲʙᴏйства, проявляющиеся как свойства личности (общительность, 

любознательность, активность, доминантность и т. д.); 

3) ценности-способы поведения, которые понимаются как средства реализации 

ценностей-ϲʙᴏйств [8]. 

Еще очень многие типологии личности можно интерпретировать с точки 

зрения доминирующих ценностных ориентаций. Типологию К. Юнга, А.Ф. 

Лазурского, Дж. Роттера и других исследователей. Однако, нужно всегда 

учитывать, что любая типология личности и ее ценностных ориентаций является 

условной, а типы личности, как и типы ценностных ориентаций являются 

идеальными. Ведь каждый человек в различной степени ориентируется на все 

группы ценностей, характерных для общества, в котором он существует. При 

этом отдельная личность имеет собственную уникальную систему ценностей, 

заключающуюся в уникальной иерархии и структуре ценностных ориентаций, т.е. 
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относительной субъективной значимости каждой группы ценностей. 

Очень важный вопрос о функциях ценностных ориентаций. Многие 

отечественные ученые такие, как Н.А. Леонтьев, Л. С. Рубинштейн, утверждают, 

что поведение человека регулируется ценностносмысловой сферой личности. 

Регуляцию поведения обеспечивает направленность личности – одно из ведущих 

системообразующих характеристик личности [48].  

С.Л. Рубинштейн определяет направленность как совокупность определенных 

динамических тенденций, которые функционируют как доминирующие мотивы и 

детерминируют деятельность и поведение человека. Направленность в том числе 

выражается в отношении к окружающей среде, людям, обществу в целом, 

нравственность личности. Содержание направленности обуславливается системой 

ценностных ориентаций личности [48]. 

Эти утверждения говорят о том, что поведение и деятельность человека 

определяется направленностью, которая, в свою очередь, обуславливается 

ценностными ориентациями. Т.е. теоретически связь между поведением и 

ценностными ориентациями существует, хоть она и опосредованная – через 

направленность, которая в том числе содержит иерархию ценностных 

ориентаций. Следовательно, экологическое поведение и деятельность, как 

проявления экологического сознания, также связаны с ценностными 

ориентациями. 

С этим согласен и Н.Г. Мухамбетов, который утверждает, что экологическое 

поведение определяется экологической направленностью, которое, в свою 

очередь, определяется ценностными ориентациями личности. Он утверждает, что 

именно способствуя правильному формированию экологической направленности 

и ценностных ориентаций можно способствовать формированию экологического 

сознания. При этом объектом его исследований являются подростки. Объект 

выбран не случайно, т.к. именно в подростковом возрасте происходит наиболее 

серьезное структурирование ценностных ориентаций [48]. 
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1.3 Возрастные закономерности развития экологического сознания и 

ценностных ориентаций 

1.3.1 Возрастные закономерности развития экологического сознания личности 

Закономерности возрастной динамики экологического сознания наиболее 

детально представил В.А. Ясвин, который основывался на достаточно богатом 

эмпирическом материале. За основу его анализа была взята выраженность 

компонентов субъектификации природных объектов (перцептивно-аффективного, 

когнитивного, практического, поступочного) на различных возрастных этапах. 

Отдельно замерялась интенсивность каждого параметра, а также измерялась 

общая интенсивность отношения к природе [67]. 

По результатам проведенного эмпирического исследования В.А. Ясвин 

отметил, что общая интенсивность отношения к природе возрастает в период от 

дошкольного (4 – 6 лет) к младшему подростковому возрасту (10 – 11 лет). Далее 

наблюдается тенденция некоторого ее снижения к среднему подростковому 

возрасту (12 – 13 лет) и резкое падение до минимального уровня у старших 

подростков (14 – 15 лет). К юношескому возрасту (16 – 17 лет) отмечается 

небольшой рост уровня интенсивности. Но при это общая интенсивность 

отношения не достигает показателей периода 9 – 13 лет [67]. 

При структурном анализе возрастной динамики субъектификации отмечаются 

принципы гетерохронности. Так, с увеличением возраста школьников 

выраженность когнитивного аспекта снижается и возрастает выраженность 

перцептивно-аффективного.  

При этом возрастная динамика доминантности общей субъектификации в 

целом совпадает с возрастной динамикой экологических установок этического 

типа, когда мир природы воспринимается как объект охраны и заботы.  

Также отмечается у подростков и юношей рост выраженности экологических 

установок прагматического типа. В 14 – 15 лет выраженность прагматических 

установок максимальна, а общая интенсивность субъектификации минимальна. К 

юношескому возрасту отмечается снижение выраженности установок 
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прагматического типа и, как было отмечено ранее, небольшое повышение общей 

интенсивности отношения к природе [67]. 

Кроме того, к юношескому возрасту отмечается рост выраженности 

эстетических установок и их доминирование по отношению к другим установкам. 

Познавательные установки на протяжении всего подросткового и юношеского 

возраста занимают наименьший уровень выраженности в сравнении с 

выраженностью других экологических установок [66]. 

Отношение к окружающей среде в возрасте от 10 до 17 лет стабильно 

понижается и становится все более субъект-объектным [19]. 

Таким образом, восприятие природных объектов в качестве «значимых 

других» отмечается еще в младшем школьном возрасте и далее отмечается резкое 

достижение его максимального проявления в 8 – 11 лет, затем происходит резкое 

падение к 12 годам и наблюдается его низкий уровень от 12 до 17 лет. 

Характер деятельности, связанной с природой, на различных возрастных 

этапах соответствует описанной выше динамике соответствующих установок. Но 

в выборе типа деятельности подростки часто выбирают практический, 

прагматический и познавательный характер, а не эстетический. И такое 

наблюдение идет вразрез с наблюдаемым доминированием доли эстетических 

установок [67]. 

Такое расхождение можно интерпретировать отсутствие у школьников 

навыков эмоционально-эстетического взаимодействия с природой. Это 

подтверждает и Л.П. Печко, который говорит о том, что в европейской 

культурной традиции в отношении отсутствуют нормы и модели эстетического 

поведения в природе в отличии от восточной культуры Индии, Китая и              

Японии [53]. 

Для более качественного интерпретирования результатов эмпирического 

исследования в рамках данной работы полезно рассмотреть динамику 

выраженности общего отношения к природе.  

В этих же целях В.А. Ясвин рассматривает процесс развития личности как 
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закономерное поочередное доминирование процессов социализации и 

индивидуализации. Социализация определяет особенности развития позиции 

ребенка как субъекта отношений субъект-объектного характера. 

Индивидуализация обуславливает усвоение личностью норм взаимоотношений с 

окружающим миром, что обеспечивает уже развитие позиции субъекта в субъект-

субъектных отношениях. Исследования многих ученых показывают, что 

выраженность общей интенсивности субъектификации синхронна с периодами 

индивидуализации. Возможно, это объясняется как раз большей включенностью 

личности в деятельность субъект-субъектного характера в этих периодах [67]. 

С.Д. Дерябо также рассматривает развитие отношения к природе в контексте 

общего развитий личности и выделяет следующие онтогенетические этапы 

развития субъектного отношения к природе: эра субъектной модальности 

отношения к природе и эра объектной модальности [19, 22]. 

Для дошкольного, младшего школьного, младшего и среднего подросткового 

возрастов и характерно доминирование субъект-субъектного типа восприятия 

природных объектов. Это и есть эра субъектной модальности. Внутри эры 

отмечается дифференциация основных видов деятельности. Например, в 

дошкольном возрасте характерно преобладание субъектно-прагматической 

деятельности. При этом наблюдается интенсивное развитие субъектно-

познавательной деятельности, которая преобладает в младшем школьном 

возрасте. В младшем и среднем подростковом возрастах преобладает субъектно-

практическая и субъектно-этическая деятельность [66]. 

Старший подростковый, юношеский и дальнейшие возрастные этапы 

характеризуются преобладанием субъект-объектной деятельности (эра объектной 

модальности). Деятельность в этих возрастах направляется преимущественно 

прагматическими установками. При этом в юношеском возрасте отмечается 

повышение выраженности эстетических установок. Таким образом, 

взаимодействие с окружающим миром становится объектно-эстетическим [66]. 

А.В. Гагарин в возрастной динамике экологического компетентности выделяет 
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такие этапы развития:  

1) ключевой – на глобальном уровне (становление экоцентрического 

сознания, осознание глобальных экологических проблем); 

2) общеобразовательный – общая экологическая грамотность и культура у 

выпускников общеобразовательных учреждений; 

3) предметный – компетентность профессиональная, формируемая в рамках 

специальных учебных курсов экологического характера [17]. 

Немецкие исследователи Siegmar Otto и Florian G. Kaiser изучали взаимосвязь 

возраста и экологического поведения. Их исследование проводилось по 

лонгитюдной стратегии. Исследователи организовали 2 независимых 

репрезентативных выборки респондентов. Одна из них состояла из испытуемых в 

возрасте до 30 лет, вторая – из испытуемых в возрасте от 60 до 69 лет, используя 

кросс-культурный опросник General Ecological Behavior, зафиксировали 

склонность к экологическому поведению. Процедура была повторно организована 

в 2010 году на двух других независимых репрезентативных выборках.  

С помощью этого исследования немецкие ученые обнаружили, что 

респонденты в возрасте от 60 до 69 лет более склонны к экологичному 

поведению, чем респонденты в возрасте до 30 лет. А респонденты 2010 года более 

склонны к экологическому поведению, чем респонденты 2001 года. 

Исследователи по результатам этих наблюдений сделали вывод, что на 

склонность к экологическому поведению положительно влияет как 

индивидуальный жизненный опыт и индивидуальное обучение, так и опыт 

поколения и его обучения [76]. 

Проанализированное выше описание возрастных закономерностей 

становления и развития экологического сознания позволяет составить некоторую 

теоретическую основу представлений для дальнейшей интерпретации результатов 

эмпирического исследования, которое будет проводиться в рамках данной 

работы. 
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1.3.2 Возрастные закономерности развития ценностных ориентаций личности 

В процессе развития личности происходит актуализация ее внутренних 

движущих сил, функция которых состоит в самостоятельном определении задач и 

направлений личностного развития. В этом процессе ценностные ориентации 

выступают в качестве определителя намеченных целей и средств их достижения. 

Многие исследователи отмечают, что этапность формирования системы 

ценностных ориентации, соответствует общепризнанным периодизациям 

личностного развития. 

Ж. Пиаже утверждал, что определенный уровень интеллектуального развития 

– это важнейшая предпосылка для формирования системы ценностных 

ориентаций. И качественные изменения интеллекта обуславливают смену стадий 

формирования ценностных ориентаций [37]. Пиаже выделяет два основных этапа 

развития ценностных ориентаций. 

Первая стадия – это «нравственный реализм» у детей, когда они 

воспринимают все моральные нормы поведения императивными и не имеющими 

исключений. На этапе развития абстрактного мышления в возрасте от 5 до 12 лет 

у ребенка появляется способность оценивать мотивации поведения в отрыве от 

прямых последствий этого поведения, т.е. появляется представление об 

относительности моральных норм. Этот этап Пиаже обозначает как 

«нравственный релятивизм» [37]. 

Л. Колберг на основе концепции Ж. Пиаже определяет три уровня моральных 

суждений: предконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный 

[67]. Предконвенциональное суждение характеризуется эгоцентричностью, а 

следование ценностям регламентируется принципом извлечения личной выгоды. 

Отличительной особенностью конвенционального суждения является социальная 

конформность и некритическая интериоризация норм и правил референтной 

группы. Постконвенциональное суждение отличается ориентацией личности на 

свои моральные нормы и правила даже, если они соответствуют ценностям 

референтной группы. При этом личность ориентируется на некие универсалии, 
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т.е. общечеловеческие ценности. 

Колберг, как и Пиаже считал, что переход на качественно новый уровень 

ценностных ориентаций возможен при достижении определенного уровня 

интеллектуального развития, но отмечает, что это не единственная предпосылка. 

Ведь многие индивиды, имеющие достаточный уровень интеллектуального 

развития, не могут достичь уровня постконвенциональных суждений [67]. 

Г.Дюпон связывает этапность формирования ценностных ориентаций с 

шестью этапами развития эмоциональной сферы личности. Первый этап – 

эгоцентрично-внеличностный – характеризуется отсутствием осознанности 

причин собственных эмоциональных реакций личности. На этапе личных 

отношений у ребенка происходит некритическая интериоризация эмоциональных 

оценок взрослых. Межличностный этап характеризуется появлением способности 

ориентироваться на оценки референтной группы. Психологический этап 

характеризуется способностью подростка строить классификации окружающих на 

основании каких-либо личностных черт, которые вызывают определенные 

эмоциональные реакции, например, на честных и нечестных людей, 

добросовестных и не добросовестных и т.д. Фактически, происходит построение 

собственной системы ценностных ориентаций. Далее следует стадия автономии, 

задачей которого является преодоление конфликта между собственными 

ценностными ориентациями и внешними, навязанными социальным окружением. 

Интегративный этап – высший уровень эмоционального развития, который 

характеризуется достижением личностного самоопределения, целостностью и 

непротиворечивостью между собственной системой ценностей и           

общественными [67]. 

Следует отметить, что представления Ж. Пиаже и его последователей 

критиковались многими исследователями за излишний акцент на развитие 

интеллекта как главный фактор развития личности, а также за отсутствие 

должного внимания к другим факторам, например, социальные факторы развития 

личности. 



40 

Фундаментально этот недостаток решается в трудах отечественных 

исследователей с позиций рассмотрения деятельности личности как одного из 

важных факторов в развитии системы ценностных ориентаций. 

Так, еще Л.С. Выготский говорил о том, что результатом любой деятельности 

являются какие-либо материальные или нематериальные ценности. Л.С. 

Выготский ввел одну из фундаментальных категорий в отечественной психологии 

«ведущая деятельность». Развитие личности обуславливается возрастной сменой 

ведущей деятельности, что обуславливает появление новых способностей и 

качеств личности. Вместе с новой ведущей деятельностью индивид также 

осваивает и ценности, которые ему транслирует социальная ситуация              

развития [67]. 

Зарождение представлений о хорошем и плохом начинаются уже с момента 

рождения ребенка. К. Роджерс утверждал, что новорожденному в этом помогает 

«организмическая оценка» [55].  

В период от полутора до двух лет у детей начинают формироваться нормы на 

основе оценок окружающих взрослых. Интериоризация норм происходит через 

наблюдение за реакциями родителей. При этом несоответствие действительности 

усвоенным нормам вызывает у ребенка тревогу [67]. 

В дошкольном возрасте все еще значительным является усвоение моральных 

норм посредством наблюдения за эталонным поведением окружающих взрослых 

или персонажей произведений. При этом, как отмечает В.С. Мухина, усвоение в 

данном возрасте уже значительно связано с формированием внутренней позицией 

ребенка, которая заключается в совокупности смыслов по отношению к тем или 

иным ситуациям и формирование которой продолжает и в младшем школьном 

возрасте [67].  

В младшем школьном возрасте, как утверждает А.В. Запорожец, происходит 

эмоциональное освоение социальных норм и ценностей в процессе совместной 

групповой деятельности. При этом изначально групповые нормы воспринимаются 

как чуждые, позже соблюдение групповых норм обусловлено внешним 
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положительным или отрицательным стимулом, ближе к подростковому возрасту 

групповые нормы уже приобретают личностный смысл [30]. Но формирование 

системы ценностных ориентаций происходит еще посредством сформированных 

ранее механизмов и опосредуется ведущей деятельностью – учебной 

деятельность, через которую преломляются все социальные нормы. Как 

утверждает Г. Крайг, в доподростковый период дети еще не могут создать 

собственную индивидуальную систему ценностных ориентаций по причине 

отсутствия необходимых для этого когнитивных способностей [37]. 

В подростковом возрасте при новообразовании чувства взрослости происходит 

начинается создание собственной системы ценностных ориентаций. Подросток 

хочет быть как взрослый. Также для него сильную значимость имеют ценности и 

нормы морали референтной группы сверстников. К интериоризации, как к 

механизму формирования ценностных ориентаций, добавляется еще и эмпатия, а 

также и мышление, которое развивается до уровня формальных операций [37].  

При этом подросток все чаще осознает несоответствие ценностных 

ориентаций, которые устоялись в обществе взрослых, что проявляется в 

бунтарстве и в идеализации норм своего поколения. Однако эта идеализация, как 

правило, еще не мотивирует подростка на реальные действия [37]. 

Только в юношеском возрасте появляются реальные предпосылки для 

реализации системой ценностных ориентаций регулятивных функций. По мнению 

многих исследователей эту функцию система ценностных ориентаций начинает 

выполнять в этом возрасте, потому что именно в юношестве индивид задается 

вопросами о смысле жизни, своего места в этом мире [67]. 

Далее, в периоде взрослости личность реализует ранее намеченные цели. На 

первый план выходят возможности и пути самоактуализации. При этом 

ценностно-смысловая сфера личности продолжает активно развиваться и даже 

далеко после 30 лет, особенно, в периоды возрастных кризисов. Ведь именно в 

кризисы происходит смена видов деятельности, переосмысление жизненных 

целей, что приводит к изменению структуры системы ценностных           
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ориентаций [37].  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, 

что экологическое сознание определяется как форма сознания личности, его 

направленность. Его содержание является совокупностью когниций и эмоций, 

результирующая сила которых выражается в определенном субъективном 

отношении к природе, в том числе и в готовности к реализации определенных 

стратегий деятельности, связанной с природой.  

Ценностные ориентации – это относительно устойчивая система, которая 

формируется под влиянием социального окружения личности. Основной 

функцией ценностных ориентаций является направление личности на 

определенные объекты, субъекты и ситуации. Поэтому ценностные ориентации 

определяют в том числе отношение к окружающей среде. 

Многие исследователи из различных научных областей косвенно или 

непосредственно предполагали связь экологического сознания и ценностных 

ориентаций. 

Во-первых, как было уже рассмотрено, многие исследователи включали 

ценностные-ориентации и нормы морали в состав структуры экологического 

сознания как один из его компонентов, отводя ему направляющую и 

регулятивную функцию. В этой точке зрения остается интересный вопрос о том, 

что первичнее и что больше – экологического сознание или система ценностных 

ориентаций, что определяет второе? В рамках практической части данной работы 

можно создать необходимую базу для дальнейшего анализа данного вопроса. 

Во-вторых, как утверждает С. Л. Рубинштейн направленность личности 

определяется системой ценностных ориентаций. Направленность, в свою очередь, 

определяет мотивы и поведение личности, следовательно, и экологическое 

поведение, а возможно, непосредственно направляет экологическое сознание. С 

этой точки зрения также не совсем ясна, специфика взаимодействия и 

взаимосвязи экологического сознания и ценностных ориентаций [48]. 

Как именно взаимосвязаны экологическое сознание и система ценностных 
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ориентаций, какую структура взаимосвязей имеют, насколько сильно, 

взаимосвязаны ли на самом деле статистически эти явления – на решение этих 

вопросов как раз и направлена практическая часть данной работы. 

  



44 

ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика исследования 

Целью исследования является выявление взаимосвязей экологического 

сознания личности и системы ее ценностных ориентаций. 

Объектом исследования являются экологическое сознание личности и ее 

система ценностных ориентаций. 

Предметом исследования являются взаимосвязи системы ценностных 

ориентаций личности и особенностей экологического сознания личности. 

Задачи исследования: 

1) выявить особенности экологического сознания в период ранней взрослости; 

2) выявить особенности системы ценностных ориентаций в период ранней 

взрослости; 

3) выявить взаимосвязи особенностей экологического сознания личности и 

ценностных ориентаций в период ранней взрослости; 

4) выявить возрастную динамику системы взаимосвязей между ценностными 

ориентациями и параметрами экологического сознания от начала до окончания 

периода ранней взрослости. 

Гипотезы исследования: 

1) В период ранней взрослости существуют значимые связи между 

особенностями экологического сознания личности и системой ценностных 

ориентаций. 

2) Система взаимосвязей особенностей экологического сознания личности и 

ценностных ориентаций не статична и имеет возрастную динамику на 

протяжении периода ранней взрослости. 

 

2.2 Характеристика методик исследования 

2.2.1 Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина 

Личностный опросник предназначен для диагностики терминальных 

ценностей. Опросник основывается на двух предположениях: во-первых, что 
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жизненные сферы, в той или иной мере представленные в жизни каждого 

человека, обладают для разных людей различной степенью значимости, а во-

вторых, что в каждой из них реализуются различные для каждого человека 

желания и стремления, которые являются одним из компонентов направленности 

его личности. 

Тест основан на теоретических положениях М. Рокича о структуре 

человеческих ценностей. Методика позволяет оценить общую выраженность 

каждой из восьми терминальных ценностей: 

1) собственный престиж, 

2) высокое материальное положение, 

3) креативность, 

4) активные социальные контакты, 

5) развитие себя, 

6) достижения, 

7) духовное удовлетворение, 

8) сохранение собственной индивидуальности. 

А также и их представленность в различных сферах жизни человека: 

1) сфера профессиональной жизни, 

2) сфера обучения и образования, 

3) сфера семейной жизни, 

4) сфера общественной жизни, 

5) сфера увлечений. 

Таким образом, опросник может оценить: 40 показателей выраженности 

каждой из 8 ценностей в каждой из 5 сфер жизни – всего 53 показателя. 

Опросник состоит из 80 утверждений, каждое из которых испытуемый 

оценивает по 5-балльной шкале Ликкерта (1 – не имеет никакого значения, 2 – 

небольшое значение, 3 – определенное значение, 4 – важно, 5 – очень важно). 

Текст опроснтка приведен в приложении А. Полученные оценки в баллах по 

таблицам норм переводятся в стэны. Результаты представляются в форме 

http://psylab.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%B0
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индивидуального профиля, отдельно для шкал терминальных ценностей и 

жизненных сфер. Также возможно получение данных по соотнесению 

выраженности ценности в каждой жизненной сфере, но этот показатель не 

стандартизировался. 

Стандартизация проводилась на выборке из 345 испытуемых в возрасте от 20 

до 45 лет. 

 

2.2.2 Опросник ценностных ориентаций С.С. Бубновой 

Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности. Методика позволяет измерить 

выраженность основных ценностных ориентаций по шестибалльной системе.  

Диагностируемые ценности: 

1) приятное времяпрепровождение, отдых; 

2) высокое материальное благосостояние; 

3) поиск и наслаждение прекрасным; 

4) помощь и милосердие к другим людям; 

5) любовь; 

6) познание нового в мире, природе, человеке; 

7) высокий социальный статус и управление людьми; 

8) признание и уважение людей и влияние на окружающих; 

9) социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе; 

10) общение; 

11) здоровье [62]. 

Инструкция и текст опросника приведен в приложении Б. 

 

2.2.3 Методика диагностики интенсивности субъективного отношения к природе 

«Натурафил» 

Методика диагностирует уровень интенсивности непрагматической 

субъектификации природных объектов. Опросник дифференцирует результаты по 
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четырем шкалам, соответствующим четырем компонентам интенсивности, а 

именно: перцептивно-аффективной шкале (ПА), когнитивной (К), практической 

(Пк), поступочной (Пс), а также имеет дополнительную шкалу натуралистической 

эрудиции. При этом дополнительная шкала натуралистической эрудиции (НЭ) 

направлена на диагностику совокупности имеющихся у личности сведений об 

объектах природы [23]. 

Каждая шкала состоит из 10 дихотомических пунктов (по принципу «да – 

нет»), всего – 50 пунктов (Приложение А). Содержание всех пунктов можно 

условно разбить на три класса отношения к природным объектам: животным, 

растениями и биоценозам. При этом методика пост роена так, что испытуемый, 

имеющий очень высокую интенсивность отношения к одному классу, но 

достаточно низкие к другим, не может получить максимальный общий балл. В 

этом заключена специфика экологического сознания, которое детерминирует 

деятельное отношение к природе в самом широком смысле этого слова. 

Кроме того, внутри трех шкал посредством различия в сути вопросных 

пунктов организована дифференциация результатов. Так, более низкий уровень 

когнитивной и практической шкалы включает 5 пунктов, отражающих ситуации 

адаптивного, приспособительного характера. Более высокий уровень 

соответствует 5 пунктам, отражающим процессы преобразования и активного 

конструирования внешних условий, связанных с деятельностью, организованной 

личностью самостоятельно. 

В поступочной шкале была разработана дифференциация пунктов по 

активности, направленной на сами объекты природы, и активности, направленной 

на людей, взаимодействующих с природой (аналогично по 5 пунктов на 

ситуацию). При этом считалось, что активность, направленная на людей, является 

более «трудной», поэтому испытуемые, набравшие большое количество пунктов 

данного типа, должны иметь и достаточно высокие показатели по пунктам, 

связанным с активностью, направленной на сами объекты природы. 

Поступочная шкала в этом отношении принципиально отличается от 
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когнитивной и практической: любой поступок по определению является 

деятельностью, организованной личностью самостоятельно, но отличается по 

своему объекту, а практическая и когнитивная шкалы характеризуют 

деятельность, которая может быть одного или второго типа, но объектом ее 

всегда служит какой-либо природный объект [23].  

Ретестовая надежность методики – по параметру интенсивности – на 

интервале в 2 недели по критерию Пирсона для испытуемых 14-15 лет (п=172) 

равна 0.829. 

Надежность – как внутренняя согласованность проверялась по методу 

Кьюдера-Ричардсона на выборке, состоящей из разных социально-возрастных 

групп (п=719) и составляет 0.693. 

Валидностъ по содержанию обеспечивалась при составлении Матрицы-

спецификации, когда на стадии разработки вопросных пунктов закладывалась 

диагностика отношений к трем классам природных объектов (животные, 

растения, биоценозы). 

Критериальная валидностъ проверялась методом контрастных групп. В 

качестве контрастных групп были отобраны по 50 школьников разного возраста. 

В одну группу вошли испытуемые, глубоко увлеченные природой, а во вторую – 

те, в беседах с которыми был установлен низкий уровень развития интенсивности 

субъективного отношения к природе непрагматической модальности. 

Коэффициент корреляции с критерием по параметру интенсивности отношения к 

природе методом контрастных групп окончательного варианта методики равен 

0.560. 

Конструктная валидностъ методики определялась на основе внутренней 

согласованности на выборке в 757 человек. Каждый пункт коррелировался с 

результатами по шкале и с итоговым баллом по параметру интенсивности. На 

основе полученных корреляций были отобраны 50 пунктов окончательного 

варианта методики, которые показали наилучшую согласованность. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что все шкалы опросника 
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«Натурафил» хорошо согласованы с итоговым показателем по параметру 

интенсивности: коэффициент корреляции для перцептивно-аффективной шкалы 

равен 0.626, для когнитивной – 0.691, для практической – 0.864, для поступочной 

– 0.758. 

Дополнительно был проведен анализ внутренней согласованности методом 

контрастных групп. В них вошли по 20 испытуемых, отобранных случайным 

образом из тех, чей показатель по параметру интенсивности отклонялся от 

среднего больше, чем на одно стандартное отклонение – по 16 «верхних» и 

«нижних» процента выборки. Для всех шкал и всех пунктов получены значимые 

различия как минимум при р<0.01 Пункты методики и ее шкалы также обладают 

хорошей дискриминативностью [23].  

Инструкция и текст опросника приведены в приложении В. 

 

2.2.4. Опросник экологического сознания В.И. Панова 

Опросник разработан специалистами лаборатории Института психологии РАО 

В.И. Пановым, М.О. Мдивани, П.Б. Кодесс, Э.В. Лидская, Ш.Р. Хисамбеев. 

Данный опросник позволяет выявить количественные и качественные 

особенности экологического сознания и является достаточно тонким 

инструментом диагностики. 

Методика содержит 4 субтеста: «экологические угрозы», «конфликт сред», 

«единение с природой», «экологическая ответственность», а также 

дополнительную шкалу «экологическая осведомленность». Текст опросника 

приведен  в приложении Г.  

В первый субтест «Экологические угрозы» входят двенадцать шкал: NP+ 

«сила положительного воздействия природы на человека», NP- «сила 

отрицательного воздействия природы на человека», HP+ «сила положительного 

воздействия человека на природу», HP- «сила отрицательного воздействия 

человека на природу», NF+ «частота положительного воздействия природы на 

человека», NF- «частота отрицательного воздействия природы на человека», HF+ 
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«частота положительного воздействия человека на природу», HF- «частота 

отрицательного воздействия человека на природу», N+ «положительное 

воздействие природы на человека», N- «отрицательное воздействие природы на 

человека», H+ «положительное воздействие человека на природу», H- 

«отрицательное воздействие человека на природу». Каждая шкала диагностирует 

степень выраженности готовности воспринимать отрицательные и 

положительные взаимные воздействия природы и человека [50]. 

Во II субтест «Конфликт сред» входят четыре шкалы: NE – «природная среда», 

TE – «техногенная среда», SE – «социальная среда». Испытуемым предъявляются 

несколько смоделированных ситуаций, суть которых состоит в столкновении 

интересов природной, социальной или техногенной среды. Испытуемому 

предлагается разрешить проблемную ситуацию с ущербом для двух из трех сред. 

Шкала характеризует, как часто испытуемый предпочитает природную среду в 

ущерб социальной и техногенной среде [50]. 

III субтест «Единение с природой» включает 3 шкалы: U1 – «эстетические 

ощущения», U2 – «телесные ощущения», U3 – «активность» и интегральному 

показателю U – «единение с природой». Субтест позволяет судить о том, 

насколько человек ощущает себя частью природы, и с чем связано данное 

переживание. Под «эстетическими ощущениями» подразумеваются 

положительные эмоционально-чувственные переживания, любование природой, 

перцептивно-аффективный компонент взаимодействия с природной средой. 

«Телесные ощущения» характеризуют физические и физиологические ощущения, 

которые могут переживать испытуемые при взаимодействии с природой, 

например, ощущения комфорта. «Активность» отражает мышечные ощущения, 

тесно связанные с движениями в природной среде, активным взаимодействием с 

ней [50]. 

Переживание экологической ответственности и связанных с ней характеристик 

производилось по IV субтесту, который имеет четыре шкалы: R1 – персональный 

уровень, R2 – близкая среда обитания, R3 – региональный уровень, R4 – 
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государственный уровень, R5 – международный уровень, R6 – лимит на роскошь. 

Первые пять шкал характеризуют, где личность способна видеть последствия 

экологических проблем и угроз, а также куда делегировать их решение. 

Например, личность с ярко выраженным персональным уровнем ответственности 

воспринимает последствия экологические проблемы лично для себя и ощущает 

собственную ответственность за эти проблемы [50]. 

Дополнительная шкала «Экологическая осведомленность» характеризует 

степень осведомленности личности о фактах природной среды.  

Апробация опросника проводилась на 227 испытуемых в возрасте от 18 до 60 

лет (97 мужчин и 130 женщин). Все шкалы показали достаточную 

консистентность и значимых корреляций между ними не обнаружено, т.е. каждая 

шкала диагностирует свою особенность экологического сознания. 

Стандартизация опросника проводилась на 941 испытуемых (276 мужчин и 665 

женщин) в возрасте от 16 до 63 лет.  

Опросник обладает хорошими достоверными психометрическими данными. А 

также субтесты методики коррелируют со всеми шкалами  опросника 

«Натурафил», т.е. опросник обладает также хорошей конвергентной        

валидностью [50]. 

2.3 Методы математической обработки данных 

Для выявления взаимосвязей между ценностями и особенностями 

экологического сознания использовался коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, который позволяет выявить силу и направление корреляционной 

взаимосвязи между двумя признаками [59]. 

Все результаты исследования были посчитаны в компьютерной программе для 

статистической обработки данных SPSS. Также для автоматизированной 

обработки данных использовалась компьютерная программа Microsoft Excel. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Экологическое сознание в период ранней взрослости 

Первая задача, выявление особенностей экологического сознания, решалась с 

помощью опроса испытуемых в возрасте от 20 до 30 лет. Использовался опросник 

«Натурафил» и опросник экологического сознания В.И. Панова. 

На Рисунке 1 изображено распределение уровня субъектификации природных 

объектов, диагностированного с помощью опросника «Натурафил». 

 

Рисунок 1 – Распределение уровня субъектификации природных объектов по выборке 

испытуемых от 20 до 30 лет 

Из Рисунка 1 очевидно, что крайне низкий уровень экологического сознания 

имеют 9,86% (7 испытуемых), низкий – 12,68% (9 испытуемых), ниже среднего – 

19,72% (14 испытуемых), средний – 40,85% (29 испытуемых), выше среднего – 

12,68% (9 испытуемых), очень высокий – 4,23% (3 испытуемых). 

На Рисунке 2 представлено распределение типов экологического сознания, 

(шкала «Экологические угрозы» опросника В.И. Панова). 
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Рисунок 2 – Распределение типов экологического сознания у испытуемых от 20 до 30 лет 

Из Рисунка 2 видно, что по выборке явно преобладает антропоцентрический 

тип экологического сознания («борьба с природой»), который демонстрируют 39 

испытуемых, что составляет около 55%. То есть большинство респондентов 

демонстрируют показатели по параметрам: отрицательное воздействие человека 

на природу и отрицательное воздействие природы на человека. Такой тип 

характеризуется страхом и ощущением бессилия перед разрушительным 

воздействием природных и антропогенных катастроф, а также прагматическим 

подходом к природе, стремлением подчинить природу своим целям. 

Также значительная доля респондентов демонстрируют показатели по 

параметрам «отрицательное воздействие природы на человека» и «положительное 

воздействие человека на природу». Эти показатели демонстрируют 29 

испытуемых, что составляет ~41% выборки. Эти показатели детерминируют 

экоцентрический тип экологического сознания («забота о природе»), который 

характеризуется страхом перед воздействиями природной среды на человека 

(катаклизмов и т.д.), с одной стороны, и стремлением заботиться о природной 

среде и отдельных природных объектах, непрагматическому влиянию на природу, 

с другой стороны. 

Крайне малая доля имеет природоцентрический тип («гармония с природой») 

– всего 2 испытуемых. Данный тип характеризуется восприятием эмоционального 
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и физического комфорта, который может испытывать человек в природной среде, 

а также восприятием благоприятных воздействий человека на природу и 

стремлениями к непрагматическому взаимодействию с природной средой. 

1 испытуемый демонстрирует архаический тип экологического сознания 

(«боязнь природы»), проявив показатели: «отрицательное воздействие человека 

на природу» и «положительное воздействие природы на человека». 

В Таблице 1 представлены средние значение по шкале «Конфликт сред» 

опросника В.И. Панова. 

Таблица 1 – Общие статистические показатели по шкале «Конфликт сред» (в баллах) 

Показатель шкалы 
Предпочтение 

природной среды 

(NE) 

Предпочтение 

техногенной 

среды 

(SE) 

Предпочтение 

социальной 

среды 

(TE) 

Среднее значение 3,83 2,03 1,65 

Станд. отклонение 1,50 1,19 0,90 

Как видно из таблицы в моделируемой ситуации конфликта испытуемые, 

отдают предпочтение учету интересов природной среды (NE=3,83). На втором 

месте по значимости – техногенная среда (SE=2,03), а на последнем – интересы 

социальной среды (TЕ=1,65 – самый низкий показатель среди групп). Т.е., 

значимость техногенных зон не является доминирующей и не определяет 

стратегию поведения в ситуации свободного самостоятельного выбора. 

В Таблице 2 представлено распределение по уровню выраженности по 

субшкалам шкалы «Единение с природой» опросника В.И. Панова. 

Таблица 2 – Распределение показателей субтеста «Единение с природой»  

 Эстетические 

ощущения (кол-

во человек) 

Телесные 

ощущения 

(кол-во 

человек) 

Активность 

(кол-во 

человек) 

Интегральный 

показатель (кол-

во человек) 

Высокий  0 2 4 4 

Средний  60 51 43 46 

Низкий 11 18 24 21 

Из Таблицы 2 очевидно, что у испытуемых в чувстве единения с природой 

доминирует эстетический компонент (показатель «эстетические ощущения»), на 

втором месте – «активность», на третьем – «телесные ощущения» (средние 
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значения – 6,73 – 5,71 – 5,06 – соответственно). Средние значения по показателю 

«эстетические ощущения» Mср.=6,73, «активность» Мср=5,71, «телесные 

ощущения» Мср.=5,06 (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 – Средние значения по шкалам субтеста "Единение с природой" 

Шкала Среднее значение 

Эстетические ощущения 6,73 

Телесные ощущения 5,06 

Активность  5,71 

Интересно, что высокие показатели по субтесту «Единение с природой» 

имеют всего 4 испытуемых, 46 – средние показатели и 21 – низкие.  То есть 21 

человек слабо ощущают себя частью природы. Анализ показателей подтвердил 

ранее полученные данные о возрастных закономерностях, выявленных ранее 

авторами этой методики. У молодых людей в чувстве единения с природой 

высокое значение, кроме эстетических ощущений, занимает и параметр 

«активность». Под «эстетическими ощущениями» подразумеваются 

положительные эмоционально-чувственные переживания, любование природой. 

«Активность» отражает мышечные ощущения, связанные с активным 

взаимодействием с природой. 

На Рисунке 3 представлено распределение уровня выраженности показателей 

по субтесту «Экологическая ответственность». 

 

Рисунок 3 – Распределение показателя «Экологическая ответственность» 

Из Рисунка 3 видно, что превалирует средний уровень экологической 
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ответственности (49 человек), 14 человек имеют низкий уровень ответственности 

и 8 человек имеют высокий уровень ответственности.  

При этом испытуемые самый высокий уровень ответственности делегируют 

близкой среде обитания (Мср= 2, 62). А далее последовательность выглядит так – 

региональный уровень (Мср= 2,58), государственный уровень (Мср=2.41), 

персональный уровень (Мср=2,33), лимит на роскошь (Мср=1,75) и 

международный уровень (Мср=1,35) (см. Таблицу 4). То есть чаще всего такие 

испытуемые выбирают меры, связанные с жилищем и прилегающей территорией 

(близкая среда обитания), а также меры, касающиеся регионального уровня. 

Таблица 4 - Средние значение по шкалам субтеста "Экологическая ответственность" 

Шкала Среднее значение 

Персональнй уровень 3 

Близкая среда обитания 2,78 

Региональный уровень 3,04 

Государственный уровень 3,56 

Международный уровень 1,47 

Лимит на роскошь 1,89 

В целом, очевидно, что испытуемые в возрасте от 20 до 30 лет не 

характеризуются высоким уровнем субъектного восприятия природы, выражен 

крайне низкий уровень экологического сознания. Гармоничного типа отношения, 

когда личность воспринимает положительные воздействия природы на человека и 

человека на природу и готова к реализации такого положительного 

взаимодействия, встречается крайне мало. Возможно, потому что ведущая 

деятельность личности в этом возрасте характеризуется началом построения 

профессиональной карьеры и начальными этапами профессиональной жизни. В 

этом периоде личность акцентирована на реализацию собственных амбиций, 

создание семьи, первыми реальными попытками полностью экономически 

независимой и самостоятельной жизни. Возможно, этот период вовсе не актуален 

для решения задач построения актуального взаимоотношения с природной 

средой.  

3.2 Ценностные ориентации в период ранней взрослости 

Вторая задача, выявление особенностей системы ценностных ориентаций, 
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производилась с помощью проведения опроса на выборке испытуемых в возрасте 

от 20 до 30 лет. Использовался опросник ОТеЦ и опросник ценностных 

ориентаций С.С. Бубновой.   

В Таблице 5 представлены данные по выраженности ценностных ориентаций 

респондентов в возрасте от 20 до 30 лет. В ячейках таблицы представлены 

количество респондентов, которые демонстрируют выраженность отдельно 

взятой ценностной ориентации в стенах. 

Таблица 5 – Частота выраженности ценностей (по методике ОТеЦ) 

 1 

сте

н 

2 

стен

а 

3 

стен

а 

4 

стен

а 

5 

стено

в 

6 

стено

в 

7 

стено

в 

8 

стено

в 

9 

стено

в 

10 

стено

в 

Собственный 

престиж 
11 8 6 8 8 9 8 6 4 3 

Высокое 

материальное 

положение 

0 1 2 5 7 11 10 16 13 6 

Креативность 2 8 10 9 12 6 8 5 8 2 

Активные 

социальные 

контакты 

4 1 8 8 17 8 12 6 6 1 

Развитие себя 0 4 2 5 13 15 13 10 8 1 

Достижение 0 0 2 6 8 6 20 10 11 8 

Духовная 

удовлетвореннос

ть 

1 2 6 11 12 7 14 12 5 1 

Сохранение 

собственной 

индивидуальнос

ти 

2 3 5 9 8 5 12 8 8 11 

Из Таблицы 5 очевидно, что для участников исследования в возрасте ранней 

взрослости наиболее значимыми являются ценности достижения (у 49 человек на 

уровне высоких и выше среднего значений), высокого материального положения 

(у 45 человек на уровне высоких и выше среднего значений), сохранения 

собственной индивидуальности (у 39 человек на уровне высоких и выше среднего 

значений), развития себя (у 32 человек на уровне высоких и выше среднего 

значений) и духовной удовлетворенности (у 32 человек на уровне высоких и 

выше среднего значений). Вероятно, это связано с тем, что многие люди в период 

ранней взрослости заканчивают профессиональное обучение и вступают в начало 



58 

своей профессиональной жизни и карьеры. При этом частота выраженности 

ценностных ориентаций собственного престижа несколько снижена. Вероятно, 

это связано с тем, что личность, прежде всего, ориентируется на собственные 

амбиции, а не на точку зрения значимых окружающих. 

В Таблице 6 представлена частота уровней выраженности ценностных 

ориентаций, диагностированных опросником С.С. Бубновой. 

Таблица 6 – Частота встречаемости ценностей по уровню выраженности (по методике С.С. 

Бубновой) 

Ценностные ориентации Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Приятное времяпрепровождение, отдых 29 32 10 

Высокое материальное благосостояние 4 38 29 

Поиск прекрасного и наслаждение им 23 32 16 

Помощь и милосердие к другим людям 29 35 7 

Любовь 15 38 18 

Познание нового в мире, природе, человеке 18 29 24 

Высокий социальный статус, управление людьми 4 38 29 

Признание, уважение людей, влияние на 

окружающих 

28 37 6 

Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 

2 27 42 

Общение 2 32 37 

Здоровье 7 49 15 

Из Таблицы 6 очевидно, что в целом по выборке более значимыми ценностями 

являются признание, уважение людей, влияние на окружающих (у 65 человек на 

высоком и среднем уровне), помощь и милосердие к другим людям (у 64 человек 

на высоком и среднем уровне), приятное времяпрепровождение, отдых (у 61 

человека на высоком и среднем уровне), здоровье (у 56 человек на высоком и 

среднем уровне), поиск прекрасного и наслаждение им (у 55 человек на высоком 

и среднем уровне), любовь (у 53 человек на высоком и среднем уровне).  

Менее значимыми являются ценности социальной активности для достижения 

позитивных изменений в обществе (у 42 человек на низком уровне) и общения (у 

37 человек на низком уровне).   

В целом, наблюдается, что личность в возрасте от 20 до 30 лет  более 

устремлена на самореализацию, удовлетворение собственных амбиций и 
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достижение собственных конкретных целей, чем на реализацию какой-либо 

продуктивной деятельности в окружающей среде. Вероятно, это также связано с 

более приоритетными возрастными задачами профессионального становления 

личности. 

3.3 Взаимосвязь особенностей экологического сознания личности и 

ценностных ориентаций в период ранней взрослости 

Для решения этой задачи было организовано несколько групповых срезов 

испытуемых в возрасте от 20 до 30 лет. Общее количество испытуемых составило 

71. Для диагностики ценностных ориентаций применялся опросник ОТеЦ и 

опросник С.С. Бубновой. Для диагностики особенностей экологического сознания 

использовался опросник «Натурафил» и опросник В.И. Панова. 

Далее полученные эмпирические данные проверялись на наличие 

корреляционных связей между особенностями экологического сознания и 

ценностными ориентациями. Массивы эмпирических данных соотносились так:  

  данные, полученные по опроснику ОТеЦ, соотносились с данными по 

опроснику «Натурафил»; 

  данные по С.С. Бубновой соотносились с данными по «Натурафил»; 

  данные по С.С. Бубновой соотносились с данными по В.И. Панова; 

  данные по ОТеЦ соотносились с данными по методике В.И. Панова. 

В Таблице 7 представлены значимые корреляции между ценностями, 

диагностированных с помощью методики ОТеЦ, и параметрами экологического 

сознания, диагностированных с помощью методики «Натурафил». 

Таблица 7 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике ОТеЦ) с 

параметрами экологического сознания (по методике «Натурафил») у респондентов в возрасте 

от 20 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Духовное удовлетворение – перцептивно-аффективные установки 0,267* 

Сфера семейной жизни – когнитивные установки -0,242* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

          *** - уровень значимости корреляции <0,001 

Из данных Таблицы 7 очевидно, что имеются взаимосвязи между ценностями 
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духовного удовлетворения и перцептивно-аффективными установками (r=0,267 

при p<0,05). Это означает, что чем более значимы для личности ценности 

духовного удовлетворения, тем, вероятно, у нее выше готовность к чувственно-

эмоциональному взаимодействию с природой.  

Ценности сферы семейной жизни обратно коррелируют с когнитивными 

установками (r=-0,242, при <0,05). Т.е. чем более значимы для личности ценности 

сферы семейной жизни, тем, вероятно, у нее выше готовность к поиску и 

обработке информации о природных объектах. 

Далее на предмет корреляционных связей анализировались данные, 

полученные с помощью опросника С.С. Бубновой и опросника «Натурафил» у 

испытуемых в возрасте от 20 до 30 лет (Таблица 8). 

Таблица 8 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике С.С. Бубновой) с 

параметрами экологического сознания (по методике «Натурафил») у респондентов в возрасте 

от 20 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Поиск и наслаждение прекрасным – когнитивные установки 0,279* 

Поиск и наслаждение прекрасным – практические установки 0,358** 

Поиск и наслаждение прекрасным – общая субъектификация 0,333** 

Любовь – натуралистическая эрудиция -0,278* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

Из Таблицы 8 видно, что ценности поиска прекрасного и наслаждения им 

положительно коррелируют с когнитивными установками экологического 

сознания (r=0,279 при p<0,05), с практическими установками (r=0,358 при p<0,01) 

и общей субъектификацией природных объектов (r=0,333 при p<0,01). Это 

означает, что личности, для которых большую значимость имеют ценности 

поиска прекрасного и наслаждения им, склонны к большей готовности к поиску и 

переработке информации относительно природных объектов, к 

непрагматическому практическому взаимодействию с природой, а также более 

развитую способность к восприятию природных объектов в качестве субъектов. 

Ценности любви отрицательно коррелируют с натуралистической эрудицией 

(r=-0,278 при p<0,01). Это говорит о том, что, чем более для личности значимы 
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ценности любви, тем, вероятно, она обладает меньшей эрудицией относительно 

фактов природной среды. 

В Таблице 9 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 

ориентаций, замеренных с помощью опросника С.С. Бубновой и параметров 

экологического сознания, диагностированных с помощью опросника В.И. Панова. 

Таблица 9 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике С.С. Бубновой) с 

параметрами экологического сознания (по методике В.И. Панова) у респондентов в возрасте от 

20 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Отдых – персональный уровень -0,327** 

Отдых – государственный уровень -0,256* 

Отдых – международный уровень -0,235* 

Поиск прекрасного – социальная среда 0,264* 

Любовь – частота положительного воздействия природы на человека 0,310** 

Любовь – социальная среда -0,243* 

Любовь – эстетические ощущения 0,278* 

Любовь – единение с природой 0,269* 

Любовь – близкая среда обитания  0,246* 

Познание нового – сила отрицательного воздействия природы на человека 0,247* 

Познание нового – социальная среда 0,236* 

Познание нового – региональный уровень 0,330** 

Высокий социальный статус – близкая среда обитания -0,258* 

Признание и уважение людей – частота отрицательного воздействия 

человека на природу 

-0,280* 

Социальная активность – сила положительного воздействия природы на 

человека 

0,276* 

Социальная активность – частота отрицательного воздействия человека на 

природу 

-0,269* 

Здоровье – активность 0,242* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

Из Таблицы 9 видно, что ценности отдыха отрицательно коррелируют с 

персональным уровнем (r=-0,327 при p<0,01), государственным уровнем (r=-0,256 

при p<0,05), а также отрицательно коррелирует с международным уровнем (r=-

0,235 при p<0,05). Это означает, что чем более для личности значимы ценности 

отдыха и приятного времяпрепровождения, тем, вероятно, она менее склонна к 

восприятию экологических проблем и делегированию решений этих проблем на 

персональном, государственном и международном уровне географии своего 

проживания. 
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Ценности поиска прекрасного положительно коррелируют с предпочтением 

социальной среды при конфликте сред (r=0,264 при p<0,05). Это означает, что чем 

больше для личности значимы ценности поиска прекрасного, тем, вероятно, она 

более склонна к предпочтению социальной среды при конфликте сред. 

Ценности любви положительно коррелируют с частотой положительного 

воздействия природы на человека (r=0,310 при p<0,01), отрицательно с 

социальной средой (r=-0,243 при p<0,05), эстетическими ощущениями (r=0,278 

при p<0,05), единением с природой (r=0,269 при p<0,01) и близкой средой 

обитания (r=0,246 при p<0,05). Это говорит о том, что личность, для которой 

более значимы ценности любви, скорее всего, более склонна воспринимать 

частоту положительного воздействия природы на человека, более 

предрасположена к единению с природой вообще и через чувственно-

эмоциональное взаимодействие в частности, более склонна воспринимать 

экологические проблемы в близкой среде обитания, а также менее склонна 

отдавать предпочтение социальной среде при конфликте сред. 

Ценности познания нового положительно коррелируют с силой 

отрицательного воздействия природы на человека (r=-0,32 при p<0,05), 

социальной средой (r=0,236 при p<0,05), региональным уровнем (r=0,330 при 

p<0,01). Т.е. чем более значимы для личности ценности познания нового, тем, 

вероятно, более она склонна воспринимать силу отрицательного воздействия 

природы на человека, отдавать предпочтение социальной среде при конфликте 

сред, а также к восприятию экологических угроз на региональном уровне. 

Ценности высокого социального статуса отрицательно коррелируют с близкой 

средой обитания (r=-0,258 при p<0,05). Это говорит о том, что чем более для 

личности  значимы ценности высокого статуса для управления людьми и власти, 

тем менее она склонна видеть экологические угрозы в близкой среде обитания по 

географии своего проживания. 

Социальная активность положительно коррелирует с силой положительного 

воздействия природы на человека (r=0,276 при p<0,05) и отрицательно 
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коррелирует с  частотой отрицательного воздействия человека на природу (r=-

0,269 при p<0,05). Можно предположить, что личность с более значимыми 

ценностями социальной активности демонстрирует также большую склонность к 

восприятию силы положительного воздействия природы на человека и менее 

склонна к  восприятию частоты отрицательного воздействия человека на природу. 

Ценности здоровья положительно коррелируют с активностью (r=0,242 при 

p<0,05). Таким образом, если для личности более значимыми являются ценности 

здоровья, тем, вероятно, она более склонна к переживанию единения с природой 

через совершение какой-либо активности, движения в природной среде. 

В Таблице 10 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 

ориентаций, замеренных с помощью опросник ОТеЦ с параметрами 

экологического сознания, замеренных с помощью  опросника В.И. Панова. 
 

Таблица 10 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике ОТеЦ) с 

параметрами экологического сознания (по методике В.И.  Панова) у респондентов от 20 до 30 

лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Высокое материальное положение – эстетические ощущения 0,331** 

Высокое материальное положение – телесные ощущения 0,299* 

Высокое материальное положение – единение с природой 0,331** 

Высокое материальное положение – персональный уровень -0,259* 

Высокое материальное положение – близкая среда обитания -0,237* 

Креативность – сила положительного воздействия природы на человека 0,298* 

Креативность – сила положительного воздействия человека на природу 0,278* 

Креативность – положительное воздействие природы на человека 0,243* 

Креативность – положительное воздействие человека на природу 0,314** 

Креативность – эстетические ощущения 0,259* 

Креативность -телесные ощущения 0,276* 

Развитие себя – эстетические ощущения 0,315** 

Развитие себя – телесные ощущения 0,260* 

Развитие себя – Единение с природой 0,248* 

Достижение – эстетические ощущения 0,242* 

Достижение – телесные ощущения 0,246* 

Достижение – единение с природой 0,288* 

Духовная удовлетворенность – сила положительного воздействия 

человека на природу 

0,239* 

Духовная удовлетворенность – природная среда 0,284* 

Духовная удовлетворенность – техногенная среда -0,290* 

Духовная удовлетворенность – эстетические ощущения 0,318** 
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Окончание таблицы 10 

Духовная удовлетворенность – персональный уровень 0,246* 

Духовная удовлетворенность – близкая среда обитания 0,235* 

Сохранение индивидуальности – техногенная среда -0,263* 

Профессиональная жизнь – сила положительного воздействия человека 

на природу 

0,263* 

Профессиональная жизнь – эстетические ощущения 0,288* 

Обучение и образование – эстетические ощущения 0,311** 

Семейная жизнь – телесные ощущения 0,277* 

Семейная жизнь – единение с природой 0,258* 

Общественная жизнь – положительное воздействие природы на человека 0,261* 

Общественная жизнь – телесные ощущения 0,249* 

Увлечения – эстетические ощущения 0,291* 

Увлечения – телесные ощущения 0,326** 

Увлечения – единение с природой 0,245* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

Ценности высокого материального положения положительно коррелируют с 

эстетическими ощущениями (r=0,331 при p<0,01), телесными ощущениями 

(r=0,299 при p<0,05), единением с природой (r=0,331 при p<0,01), персональным 

уровнем (r=-0,259 при p<0,05) и близкой средой обитания (r=-0,237 при p<0,05). 

Это говорит о том, что личность, для которой главным критерием жизненного 

успеха является высокое материальное благосостояние, вероятно, более склонны 

к переживанию единения с природой, которой выражается через чувственно-

эмоциональное взаимодействие с природой, а также через собственные 

физические и физиологические ощущения. Кроме того, они восприимчивы к 

экологическим проблемам на персональном уровне и в близкой среде обитания в 

географии своего проживания. 

Ценности креативности положительно коррелируют с силой положительного 

воздействия природы на человека (r=0,298 при p<0,05), силой положительного 

воздействия человека на природу (r=0,278 при p<0,05), положительным 

воздействием природы на человека (r=0,243 при p<0,05), положительным 

воздействием человека на природу (r=0,314 при p<0,05), эстетическими 

ощущениями (r=0,259 при p<0,05), а также с телесными ощущениями (r=0,276 при 

p<0,05). Можно предположить, что личность, для которой большое значение 
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имеет реализация собственных творческих возможностей, регулярно стремятся к 

изменениям в своей жизни, вероятно, более склонны к восприятию силы 

положительных воздействий природы на человека и человека на природу, 

положительному воздействию природы на человека в целом. А также, вероятно, 

единение с природой они склонны переживать через собственные физические и 

физиологические ощущения. 

Ценности развития себя положительно коррелируют с эстетическими 

ощущениями (r=0,315 при p<0,01), с телесными ощущениями (r=0,260 при 

p<0,05), с единением с природой (r=0,248 при p<0,05).  Это говорит о том, что 

личность, для которой большое значение имеют ценности развития себя, которая 

стремится к самосовершенствованию, вероятно, также склонна переживать 

единение с природой через физические и физиологическое благополучие, через 

чувственное-эмоциональное взаимодействие с природой. 

Ценности достижения положительно коррелируют с эстетическими 

ощущениями (r=0,242 при p<0,05), телесными ощущениями (r=0,246 при p<0,05) 

и единением с природой (r=0,288 при p<0,05). Это означает, чем больше личность 

стремится к планированию и достижению конкретных целей, тем более она 

склонна переживать единение с природой через физические и физиологическое 

благополучие, через чувственное-эмоциональное взаимодействие с природой. 

Ценности духовной удовлетворенности положительно коррелируют с силой 

положительного воздействия человека на природу (r=0,239 при p<0,05), с 

природной средой (r=0,284 при p<0,05), техногенной средой (r=-0,290 при p<0,05), 

с эстетическими ощущениями (r=0,318 при p<0,01), с персональным уровнем 

(r=0,246 при p<0,05), с близкой средой обитания (r=0,235 при p<0,05). Это говорит 

о том, что чем более для личности важно регулярное моральное удовлетворение 

от какой-либо деятельности, тем более она склонна к восприятию положительно 

воздействия человека на природу, более склонна отдавать предпочтение 

природной и техногенной среде, переживать единение с природой через 

чувственно-эмоциональное взаимодействие с природой, а также к восприятию 



66 

экологических проблем на персональном уровне и в близкой среде обитания. 

Ценности сохранения собственной индивидуальности отрицательно 

коррелируют с техногенной средой (r=-0,263 при p<0,005). Это означает, что чем 

больше личность стремится к защите своей уникальности, неповторимости и 

независимости от других людей, тем менее она склонна отдавать предпочтение 

техногенной среде при конфликте сред. 

Ценности сферы профессиональной жизни положительно коррелируют с 

силой положительного воздействия человека на природу (r=0,263 при p<0,05) и 

эстетическими ощущениями (r=0,288 при p<0,05). Это говорит о том, что чем 

более личность стремится к реализации ценностей в сфере его профессиональной 

жизни, тем, вероятно, она более склонна воспринимать силу положительного 

воздействия человека на природу, а также переживать единение с природой через 

чувственно-эмоциональное взаимодействие с ней.  

Ценности сферы обучения и образования положительно коррелируют с 

эстетическими ощущениями (r=0,311 при p<0,01). Т.е. чем более личность 

стремится к реализации ценностей в сфере обучения, тем, вероятно, она более 

склонна переживать единение с природой через чувственно-эмоциональное 

взаимодействие с ней. 

Ценности сферы семейной жизни положительно коррелируют с телесными 

ощущениями (r=0,277 при p<0,05) и единением с природой (r=0,258 при p<0,05). 

Это означает, что чем более личность стремится к реализации ценностей сферы 

семейной жизни, тем более она склонна к переживанию единения с природой и, 

прежде всего, через, физические взаимодействие 

Ценности сферы общественной жизни положительно коррелируют с 

положительным воздействием природы на человека (r=0,261 при p<0,05), с 

телесными ощущениями (r=0,249 при p<0,05). Это означает, что чем более 

личность стремится к реализации ценностей сферы общественной жизни, тем 

более она склонна к переживанию единения с природой и, прежде всего, через, 

физические взаимодействие, а также к восприятию положительного воздействия 
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природы на человека. 

Ценности сферы увлечений положительно коррелируют с эстетическими 

ощущениями (r=0,291 при p<0,05), телесными ощущениями (r=0,326 при p<0,01) 

и единением с природой (r=0,245 при p<0,05). Это говорит о том, что  чем более 

личность стремится к реализации ценностей сферы общественной жизни, тем 

более она склонна к переживанию единения с природой и, прежде всего, через, 

физические взаимодействие и через чувственно-эмоциональное взаимодействие с 

природой. 

Кроме того, наблюдаются корреляции всех сфер ценностей (общественная 

жизнь, профессиональная жизнь, семейная жизнь, увлечения, обучение и 

образование) с особенностями экологического сознания. 

В целом, наблюдается, что испытуемые от 20 до 30 лет, более склонные к 

реализации ценностей саморазвития, достижения конкретных целей и амбиций, 

высокого материального положения, собственного творческого потенциала, 

получения духовного удовлетворения от собственной деятельности, познания 

нового в этом мире, социальной активности для достижения положительных 

изменений в обществе, любви предрасположены к более высокой выраженности 

особенностей экологического сознания. С другой стороны, чем более личность 

склонна к реализации ценностей отдыха и приятного времяпрепровождения, тем 

она менее склонна видеть экологические проблемы и делегировать их решения на 

различные региональные уровни, в т.ч. лично к себе. Также наблюдаются 

корреляции различных особенностей экологического сознания со сферами 

ценностных ориентаций. Наблюдаемые данные согласуются с выводами Ш. 

Шварца, описанные в пункте 1.2.2 данной работы, которые утверждают, что 

ценности гедонизма являются антиэкологическими, а ценности самореализации, 

трансцендентные ценности и ценности духовной удовлетворенности являются 

экологическими. 

 

 



68 

3.4 Возрастная динамика системы взаимосвязей между ценностными 

ориентациями и параметрами экологического сознания от начала до 

окончания периода ранней взрослости 

В процессе решения задачи выявления взаимосвязей особенностей 

экологического сознания и системы ценностных ориентаций при описании 

результатов и обработке эмпирических баллов появилось предположение о 

наличии возрастных различий у респондентов по исследуемым параметрам 

внутри возрастного периода от 20 до 30 лет. При этом наиболее явные различия 

наблюдались между испытуемым, чей возраст был близок к границам 

исследуемого возрастного периода. 

В первую очередь анализировались корреляционные связи системы 

ценностных ориентаций и особенностей экологического сознания у респондентов 

в возрасте от 20 до 22 лет. Количество респондентов данной возрастной группы 

составило 27. 

В Таблице 11 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностей, 

диагностированных с помощью опросника ОТеЦ, и параметров экологического 

сознания, диагностированных с помощью опросника «Натурафил». 

Таблица 11 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике ОТеЦ) с 

параметрами экологического сознания (по методике «Натурафил») у респондентов в возрасте 

от 20 до 22 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Обучение и образование – перцептивно-аффективные установки 0,293* 

Обучение и образование – практические установки 0,313* 

Обучение и образование – общая субъектификация 0,357* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

Из данных Таблицы 11 очевидно, что имеются взаимосвязи ценностных 

ориентаций обучения и образования с перцептивно-аффективными установками 

(r=0,293 при p<0,05),  практическими установками (r=0,313 при p<0,05) и общей 

субъектификацией природных объектов (r=0,357 при p<0,05). По этим 

корреляциям можно предположить, что люди в возрасте от 20 до 22 лет, склонные 

к постоянному повышению уровня своей образованности, вероятно, также имеют 

более высокую готовность взаимодействовать с природой на чувственно-
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эмоциональном уровне, готовность к непрагматическому практическому 

взаимодействию с объектами природы, а также более высокую способность к 

субъектному восприятию природных объектов.  

Далее на предмет корреляционных связей анализировались данные, 

полученные с помощью опросника С.С. Бубновой и опросника «Натурафил» у 

испытуемых в возрасте от 20 до 22 лет (Таблица 12). 

Таблица 12 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике С.С. Бубновой) с 

параметрами экологического сознания (по методике «Натурафил») у респондентов в возрасте 

от 20 до 22 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Поиск прекрасного, наслаждение им – когнитивные установки 0,326** 

Поиск прекрасного, наслаждение им – практические установки 0,417** 

Поиск прекрасного, наслаждение им – общая субъектификация 0,407** 

Помощь и милосердие – натуралистическая эрудиция -0,374** 

Любовь – когнитивные установки -0,345* 

Любовь – практические установки -0,445** 

Любовь – поступочные установки -0,397** 

Любовь – натуралистическая эрудиция -0,490*** 

Любовь – общая субъектификация -0,369** 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

          ***- уровень значимости корреляции <0,001 

Из Таблицы 12 видно, что ценности поиска прекрасного и наслаждения им 

положительно коррелируют с когнитивными установками экологического 

сознания (r=0,326 при p<0,01), с практическими установками (r=0,417 при p<0,01) 

и общей субъектификацией природных объектов (r=0,407 при p<0,01). Это 

означает, что личности, для которых большую значимость имеют ценности 

поиска прекрасного и наслаждения им, склонны к большей готовности к поиску и 

переработке информации относительно природных объектов, к 

непрагматическому практическому взаимодействию с природой, а также более 

развитую способность к восприятию природных объектов в качестве субъектов. 

Ценности помощи и милосердия отрицательно коррелируют с 

натуралистической эрудицией (r=-0,374 при p<0,01). Т.е. личность, для которой 

большое значение имеют ценности бескорыстной помощи другим и милосердия 

по отношению к другим, скорее всего, склонна к меньшей осведомленности о 



70 

фактах относительно природной среды, и наоборот. 

Любопытно, что ценности любви отрицательно коррелируют с 5 параметрами 

из 6: с когнитивными установками (r=-0,345 при <0,05), с практическими 

установками (r=-0,445 при p<0,01), с поступочными установками (r=-0,397 при 

p<0,01), с натуралистической эрудицией (r=-0,490 при p<0,01), с общей 

субъектификацией (r=-0,369 при p<0,01). Это означает, что личности, для которых 

большое значение имеет стремление к ценностям любви, вероятно, менее 

склонны к поиску и переработку информации о природных объектах, 

непрагматической практической деятельности с природными объектами, 

деятельному изменению социальной или техногенной среды во благо природной 

среде, а также менее склонны к восприятию природных объектов в качестве 

субъектов. 

В Таблице 13 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 

ориентаций, замеренных с помощью опросника С.С. Бубновой и параметров 

экологического сознания, диагностированных с помощью опросника В.И. Панова. 

Таблица 13 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике С.С. Бубновой) с 

параметрами экологического сознания (по методике В.И. Панова) у респондентов в возрасте от 

20 до 22 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Отдых – сила отрицательного воздействия человека на природу 0,346* 

Отдых – международный уровень -0,377** 

Высокое материальное благосостояние -  сила отрицательного 

воздействия природы на человека 

0,301* 

Высокое материальное благосостояние -  телесные ощущения 0,311* 

Высокое материальное благосостояние -  активность 0,302* 

Поиск прекрасного – социальная среда 0,418** 

Помощь и милосердие к другим людям – частота положительного 

воздействия человека на природу 

0,315* 

Помощь и милосердие к другим людям – положительное воздействие 

человека на природу 

0,333* 

Любовь – эстетические ощущения 0,316* 

Любовь - активность 0,321* 

Любовь – единение с природой 0,372** 

Познание нового - активность -0,32* 

Познание нового – близкая среда обитания 0,355** 

Познание нового –региональный уровень 0,376** 
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Окончание таблицы 13 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Познание нового – лимит на роскошь 0,288* 

Высокий социальный статус – сила положительного воздействия 

природы на человека 

0,314* 

Высокий социальный статус – положительное воздействие природы на 

человека 

0,288* 

Социальная активность – сила положительного воздействия природы на 

человека 

0,33* 

Общение – региональный уровень -0,326* 

Общение – государственный уровень -0,554*** 

Здоровье - активность 0,398* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

          ***- уровень значимости корреляции <0,001 

Из Таблицы 13 видно, что ценности отдыха положительно коррелируют с силой 

отрицательного воздействия человека на природу (r=0,346 при p<0,05), а также 

отрицательно коррелирует с международным уровнем (r=-0,377 при p<0,01). Это 

говорит о том, что личности, для которых имеют большое значение ценностные 

ориентации отдыха и приятного времяпровождения, вероятно, менее склонны к 

восприятию экологических проблем и угроз международного уровня, а также они, 

скорее всего, более склонны воспринимать и беспокоиться о силе негативного 

влияния деятельности человека на природу. 

Ценности высокого материального благосостояния положительно 

коррелируют с силой отрицательного воздействия природы на человека (r=0,301 

при p<0,05), телесными ощущениями (r=0,311 при p<0,05), активностью (r=0,302 

при p<0,05). Т.е. личности, которые стремятся к достижению и накоплению 

материальных благ, вероятно, более склонны воспринимать негативный аспект 

влияния природы на человека, а их единение и наслаждение природой связаны, в 

первую очередь, с их внутренними физическими и физиологическими 

ощущениями, настроением, а также с движением в природной среде, какой-либо 

активностью с природными объектами. 

Ценности поиска прекрасного положительно коррелируют с предпочтением 

социальной среды при конфликте сред (r=0,418 при p<0,01). Это говорит о том, 
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что чем более значимы для личности ценности поиска прекрасного и наслаждения 

им, тем выше вероятность того, что при конфликте сред он предпочитает 

социальную среду. 

Ценности помощи и милосердия к другим людям положительно коррелируют 

с частотой положительного воздействия человека на природу (r=0,315 при p<0,05) 

и с положительным воздействием человека на природу (r=0,333 при p<0,01). Это 

говорит о том, что чем значимыми для личности являются ценности помощи 

другим людям, тем более она склонна воспринимать силу положительного 

воздействия человека на природу и природы на человека и, наоборот. 

Ценности любви положительно коррелируют с эстетическими ощущениями 

(r=0,321 при p<0,05), активностью (0,316 при p<0,05), единением с природой 

(r=0,372 при p<0,01). Это означает, что личности, для которых большое значение 

имеют ценности любви, скорее всего, более склонны переживать единение с 

природой на эмоционально-чувственном уровне, удовлетворяя эстетические 

потребности, а также реализую какую-либо активность в природной среде и в 

целом реализуют и переживают большее единение с природой. 

Ценности познания нового отрицательно коррелируют с активностью (r=-0,32 

при p<0,05) и положительно коррелируют с близкой средой обитания (r=0,355 при 

p<0,01), региональным уровнем (r=0,376 при p<0,01), лимитом на роскошь 

(r=0,288 при p<0,05). Это говорит о том, что чем значимее для личности ценности 

познания нового, тем вероятнее они менее склонны воспринимать экологические 

проблемы на близкой среде обитания и более склонны воспринимать их на более 

высоком региональном уровне географии своего проживания, а также более 

чувствительны к той роскоши, которая способна усугубить экологические 

проблемы. 

Ценности высокого социального статуса положительно коррелируют с силой 

положительного воздействия природы на человека (r=0,314 при p<0,05) и 

положительным воздействием природы на человека (r=0,288 при p<0,05). Таким 

образом, чем более значимы для личности ценности высокого социального 
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статуса, вероятно, тем более склонна она к восприятию силы положительного 

воздействия природы на человека, а также в целом положительное воздействие 

природы на человека. 

Ценности социальной активности положительно коррелирует с силой 

положительного воздействия природы на человека (r=0,33 при p<0,05). Можно 

предположить, что личность с более значимыми ценностями социальной 

активности демонстрирует также большую склонность к восприятию силы 

положительного воздействия природы на человека. 

Ценности общения отрицательно коррелируют с региональным (r=-0,326 при 

p<0,05) и государственным уровнем (r=-0,554 при p<0,001). Т.е. чем более 

значимыми для личности являются ценности общения, тем, вероятно, она менее 

склонна к осведомленности об экологических угрозах на региональном уровне 

своей географии проживания и еще менее осведомлена о проблемах на 

государственном уровне. 

Ценности здоровья положительно коррелируют с активностью (r=0,398 при 

p<0,01). Это говорит о том, что, если для личности более значимыми являются 

ценности здоровья, тем, вероятно, она более склонна к переживанию единения с 

природой через совершение какой-либо активности, движения в природной среде. 

В Таблице 14 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 

ориентаций, замеренных с помощью опросник ОТеЦ с параметрами 

экологического сознания, замеренных с помощью  опросника В.И. Панова. 

Таблица 14 – Коэффициенты значимых корреляций системы ценностей (по методике ОТеЦ) с 

параметрами экологического сознания (по методике В.И.  Панова) у испытуемых от 20 до 22 

лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Собственный престиж – телесные ощущения 0,334* 

Высокое материальное положение – сила положительного воздействия 

природы на человека 

0,355* 

Высокое материальное положение – эстетические ощущения 0,398** 

Высокое материальное положение – телесные ощущения 0,462*** 

Высокое материальное положение – единение с природой 0,411** 

Высокое материальное положение – близкая среда обитания 0,299* 

Креативность – сила положительного воздействия природы на человека 0,391** 
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Окончание таблицы 14 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Креативность – сила положительного воздействия человека на природу 0,387** 

Креативность – положительное воздействие природы на человека 0,375** 

Креативность – телесные ощущения 0,42** 

Активные социальные контакты – телесные ощущения 0,31* 

Развитие себя – сила положительного воздействия природы на человека 0,37** 

Развитие себя – положительное воздействие природы на человека 0,368** 

Развитие себя – телесные ощущения 0,399** 

Достижение – телесные ощущения 0,343* 

Достижение – единение с природой 0,317* 

Духовная удовлетворенность – сила положительного воздействия 

человека на природу 

0,3* 

Духовная удовлетворенность – техногенная среда -0,35*2 

Духовная удовлетворенность – эстетические ощущения 0,383** 

Духовная удовлетворенность – телесные ощущения 0,353* 

Духовная удовлетворенность – региональный уровень 0,297* 

Сохранение индивидуальности – сила положительного воздействия 

человека на природу 

0,365* 

Сохранение индивидуальности – техногенная среда -0,473*** 

Сохранение индивидуальности – телесные ощущения 0,371** 

Профессиональная жизнь – сила положительного воздействия человека на 

природу 

0,375** 

Профессиональная жизнь – техногенная среда -0,297* 

Обучение и образование – сила положительного воздействия природы на 

человека 

0,389** 

Обучение и образование – сила положительного воздействия человека на 

природу 

0,402** 

Обучение и образование – положительное воздействие человека на 

природу 

0,382** 

Обучение и образование – эстетические ощущения 0,384** 

Обучение и образование – телесные ощущения 0,342* 

Семейная жизнь – положительное воздействие человека на природу 0,288* 

Семейная жизнь – телесные ощущения 0,42** 

Семейная жизнь – единение с природой 0,288* 

Общественная жизнь – телесные ощущения 0,361** 

Увлечения – сила положительного воздействия природы на человека 0,299* 

Увлечения – сила положительного воздействия человека на природу 0,363** 

Увлечения – техногенная среда -0,303* 

Увлечения – телесные ощущения 0,449** 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

          ***- уровень значимости корреляции <0,001 

Из Таблицы 14 видно, что ценности собственного престижа коррелируют с 

телесными ощущениями (r=0,334 при p<0,05). Это говорит о том, что личность в 

данном возрасте, для которой очень важно социальное одобрение собственного 
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поведение и мнение значимых окружающих о себе, вероятно, более склонны к 

переживанию единения с природой через собственные положительные 

физические и физиологические ощущения, собственное настроение. 

Ценности высокого материального положения положительно коррелируют с 

силой положительного воздействия природы на человека (r=0,355 при p<0,05), с 

эстетическими ощущениями (r=0,398 при p<0,01), телесными ощущениями 

(r=0,462 при p<0,01), единением с природой (r=0,411 при p<0,01), близкой средой 

обитания (r=0,299 при p<0,05). Это означает, что личность, для которой главным 

критерием жизненного успеха является высокое материальное благосостояние, 

вероятно, более склонны к переживанию единения с природой, которой 

выражается через чувственно-эмоциональное взаимодействие с природой, а также 

через собственные физические и физиологические ощущения. Кроме того, они 

восприимчивы к экологическим проблемам в близкой среде обитания в географии 

своего проживания. 

Ценности креативности положительно коррелируют с силой положительного 

воздействия природы на человека (r=0,391 при p<0,01), силой положительного 

воздействия человека на природу (r=0,387 при p<0,01), положительным 

воздействием  природы на человека (r=0,375 при p<0,01), а также с телесными 

ощущениями (r=0,42 при p<0,01). Это означает, что личность, для которой 

большое значение имеет реализация собственных творческих возможностей, 

регулярно стремятся к изменениям в своей жизни, вероятно, более склонны к 

восприятию силы положительных воздействий природы на человека и человека 

на природу, положительному воздействию природы на человека в целом. А также, 

вероятно, единение с природой они склонны переживать через собственные 

физические и физиологические ощущения. 

Ценности активных социальных контактов положительно коррелируют с 

телесными ощущениями (r=0,31 при p<0,05). Это означает, что личность, для 

которой большое значение имеют аспекты взаимодействия и общения между 

людьми, более склонны переживать единение с природой через собственные 
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физические и физиологические ощущения.  

Ценности развития себя положительно коррелируют с силой положительного 

воздействия природы на человека (r=0,31 при p<0,05), с положительным 

воздействием природы на человека (r=0,31 при p<0,05), с телесными ощущениями 

(r=0,31 при p<0,05).  Это означает, что чем больше для личности значимыми 

являются вопросы и возможности саморазвития, тем больше она склонна к 

восприятию силы положительного воздействия природы на человека, 

положительного воздействия природы на человека в целом. А также она более 

склонна к переживанию единения с природой через собственные физические или 

физиологические ощущения. 

Ценности достижения положительно коррелируют с телесными ощущениями 

(r=0,343 при p<0,05) и единением с природой (r=0,317 при p<0,05). Это означает, 

что чем более для личности значимо тщательное планирование целей на каждом 

жизненном этапе и их последовательное достижение, более предрасположены к 

переживанию единения с природой в целом, которое чаще выражается через 

собственные физические и физиологические ощущения. 

Ценности духовной удовлетворенности положительно коррелируют с силой 

положительного воздействия человека на природу (r=0,3 при p<0,05), 

отрицательно с техногенной средой (r=-0,352 при p<0,05), положительно с 

эстетическими ощущениями (r=0,383 при p<0,01), положительно с телесными 

ощущениями (r=0,353 при p<0,01), положительно с региональным уровнем 

(r=0,297 при p<0,05). Это говорит о том, что личность, для которой очень важно 

стремление к моральному удовлетворению, более склонны к восприятию силы 

положительного воздействия человека на природу. Единение с природой они 

склонны переживать через чувственно-эмоциональное взаимодействие с 

природой, а также через собственные физические и физиологические ощущения. 

Такие личности более предрасположены к восприятию экологических проблем на 

региональном уровне географии своего проживания, а также при конфликте 

среды они менее склонны выбирать техногенную среду.  
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Ценности сохранения собственной индивидуальности положительно 

коррелируют с силой положительного воздействия человека на природу (r=0,365 

при p<0,05), отрицательно с техногенной средой (r=-0,473 при p<0,001), 

положительно с телесными ощущениями (r=0,371 при p<0,01). Это говорит о том, 

что личность, для которой большое значение имеет сохранение собственной 

независимости, уникальности и неповторимости, вероятно, более склонна к 

восприятию силы положительного воздействия человека на природу, а единение с 

природой склонны переживать через собственные физические и физиологические 

ощущения. Кроме того, такая личность, возможно, менее предрасположена 

отдавать предпочтение техногенной среде при конфликте сред. 

Кроме того, наблюдаются корреляции различных особенностей 

экологического сознания со всеми сферами ценностей (профессиональная жизнь, 

общественная жизнь, обучение и образование, увлечения, семейная жизнь) также, 

как и в целом по возрастному периоду от 20 до 30 лет. 

Если для наглядной оценки структуры взаимосвязей экологического сознания 

и структуры ценностных ориентаций использовать корреляционные плеяды, то 

можно выделить 4 группы взаимосвязей. 

На Рисунке 3, Рисунке 4 и Рисунке 5 изображена, соответственно, 1-ая, 2-ая и 

3-я группы корреляционных взаимосвязей у испытуемых в возрасте от 20 до 22 

лет. Принцип деления на группы – структурный: в одной группе находятся только 

связанные друг с другом параметры. 
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Рисунок 3 – Корреляционные взаимосвязи ценностей и параметров экологического 

сознания у испытуемых от 20 до 22 лет. 1-ая группа 
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Ценностная ориентация по методике ОТеЦ 

Параметр экологического сознания по методике В.И. Панова 

Ценностная ориентация по методике С.С. Бубновой 

Положительная корреляция 

Отрицательная корреляция 
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Далее анализировались корреляционные взаимосвязи у респондентов в 

возрасте от 28 до 30 лет в количестве 25 человек. 

В Таблице 15 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 
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Ценностная ориентация по методике ОТеЦ 

Ценностная ориентация по методике С.С. Бубновой 

Параметр экологического сознания по методике «Натурафил» 

Положительная корреляция 
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Ценностная ориентация по методике ОТеЦ 

Параметр экологического сознания по методике В.И. Панова 

Положительная корреляция 

Отрицательная корреляция 

Рисунок 4 – Корреляционные взаимосвязи ценностей и параметров экологического 

сознания у испытуемых от 20 до 22 лет. 2-ая группа 

Рисунок 5 – Корреляционные взаимосвязи ценностей и параметров эко-логического 

сознания у испытуемых от 20 до 22 лет. 3-я группа 
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ориентаций, замеренных с помощью опросника ОТеЦ с параметрами 

экологического сознания, замеренными с помощью опросника «Натурафил». 

Таблица 15 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике ОТеЦ) с 

параметрами экологического сознания (по опроснику «Натурафил») в возрасте от 28 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Креативность – перцептивно-аффективные установки 0,448* 

Общественная жизнь – когнитивные установки -0,482* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

Из Таблицы 15 видно, что ценности креативности положительно коррелируют 

с перцептивно-аффективными установками экологического сознания (r=0,448 при 

p<0,05). Это означает, что чем больше личность устремлена к реализации своего 

творческого потенциала, а также внесению существенных изменений в свою 

жизнь, тем вероятнее она проявляет большую готовность к эмоционально-

чувственному взаимодействию с природой.  

Когнитивные установки экологического сознания отрицательно коррелируют с 

ценностями сферы общественной жизни (r=-0,482 при p<0,05). Это означает, что 

чем более значимыми для личности являются все, что происходит в общественно-

политической жизни, то он, вероятно, менее склонен к поиску и переработке 

информации относительно природной среды. 

В Таблице 16 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 

ориентаций, замеренных с помощью опросник ОТеЦ с параметрами 

экологического сознания, диагностированных с помощью Опросника 

экологического сознания В.И. Панова.  

Таблица 16 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике ОТеЦ) с 

параметрами экологического сознания (по методике В.И. Панова) в возрасте от 28 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Высокое материальное положение – сила отрицательного воздействия 

природы на человека 

-0,471* 

Высокое материальное положение – эстетические ощущения 0,424* 

Креативность – эстетические ощущения 0,406* 

Креативность - осведомленность -0,439* 

Развитие себя – эстетические ощущения 0,414* 

Семейная жизнь – эстетические ощущения 0,447* 
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Окончание таблицы 16 

Общественная жизнь – частота положительного воздействия человека на 

природу 

0,481* 

Общественная жизнь – положительное воздействие человека на природу 0,419* 

Увлечения – эстетические ощущения 0,441* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

Из Таблицы 16 видно, что ценности высокого материального положения 

положительно коррелируют с эстетическими ощущениями (r=0,424 при p<0,05) и 

отрицательно коррелируют с силой отрицательного воздействия природы на 

человека (r=-0,471 при p<0,05). Т.е. личность, для которой материальный остаток 

является очень важным критерием собственной востребованности, вероятно, 

менее склонны к беспокойству о силе отрицательного воздействия природы на 

человека, а также единение с природой они склонны переживать в эмоционально-

чувственном взаимодействии с ней, любовании природой. 

Ценности креативности положительно коррелируют с эстетическими 

ощущениями (r=0,406 при p<0,05) и отрицательно коррелируют с 

осведомленностью (r=-0,439 при p<0,05). Это говорит о том, что чем большую 

значимость для личности имеет реализация творческих возможностей, тем, 

вероятно, ее единение с природой происходит на чувственно-эмоциональном 

уровне. При этом такие личности, вероятно, менее осведомлены об экологических 

угрозах. 

Эстетические ощущения положительно коррелируют с ценностями развития 

себя (r=0,414 при p<0,05), ценностными ориентациями в сфере семейной жизни 

(r=0,447 при p<0,05) и сфере увлечений (r=0,441 при p<0,05). Таким образом, 

личность, чье единение с природой проявляется в большой выраженности 

эстетических ощущений, готовности взаимодействовать с природой на 

чувственно-эмоциональном уровне, вероятно, более склонны к стремлению к 

реализации ценностных ориентаций саморазвития, а также к благополучию 

собственной семьи и реализации собственных увлечений и хобби. 

Любопытно, что имеются взаимосвязи различных особенностей 

экологического сознания только с тремя сферами ценностных ориентаций из пяти 
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(общественная жизнь, увлечения, семейная жизнь). Отсутствуют взаимосвязи со 

сферами профессиональной жизни и образования, которые присутствуют в целом 

по выборке от 20 до 30 лет и по выборке от 20 до 22 лет. 

В Таблице 17 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностей, 

диагностированных с помощью опросника С.С. Бубновой с параметрами 

экологического сознания, измеренными с помощью Опросника экологического 

сознания В.И. Панова.  

Таблица 17 – Коэффициенты значимых корреляций ценностей (по методике С.С. Бубновой) с 

параметрами экологического сознания (по методике В.И. Панова) у испытуемых в возрасте от 

28 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Приятное времяпрепровождение – эстетические ощущения 0,595** 

Приятное времяпрепровождение – единение с природой 0,416* 

Приятное времяпрепровождение – лимит на роскошь 0,568** 

Высокое материальное благосостояние – сила положительного воздействия 

природы на человека 

-0,437* 

Высокое материальное благосостояние – частота положительного 

воздействия человека на природу 

-0,446* 

Высокое материальное благосостояние – положительное воздействие 

человека на природу 

-0,547** 

Поиск прекрасного – частота отрицательного воздействия природы на 

человека 

0,459* 

Поиск прекрасного – отрицательное воздействие природы на человека 0,457* 

Помощь и милосердие к другим людям – сила положительного воздействия 

человека на природу 

-0,443* 

Помощь и милосердие к другим людям – региональный уровень -0,489* 

Познание нового в мире – частота отрицательного воздействия природы на 

человека 

0,434* 

Познание нового в мире – отрицательное воздействие природы на человека 0,47* 

Высокий социальный статус – сила отрицательного воздействия природы 

на человека 

0,473* 

Высокий социальный статус – положительное воздействие природы на 

человека 

-0,427* 

Высокий социальный статус – персональный уровень -0,408* 

Высокий социальный статус – близкая среда обитания -0,518** 

Признание и уважение людей – социальная среда -0,442* 

Признание и уважение людей – персональный уровень 0,467* 

Здоровье – социальная среда -0,405* 

Здоровье – близкая среда обитания 0,562** 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 
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Из таблицы 17 видно, что ценностные ориентации приятного 

времяпрепровождения положительно и достаточно сильно коррелирует с 

эстетическим ощущением (r=0,595 при p<0,01), единением с природой (r=0,416 

при p<0,05) и достаточно сильно с лимитом на роскошь (r=0,568 при p<0,01). Т.е. 

предположительно люди, которые высоко ценят отдых и приятное 

времяпрепровождение, вероятно, вероятно склонны чаще и сильнее переживать 

единение с природой, которое выражается, как правило, через чувственно-

эмоциональное взаимодействие с природой, а также более склонны к восприятию 

роскоши, которая может усугубить экологические проблемы. 

Ценности высокого материального положения отрицательно коррелируют с 

силой положительного воздействия природы на человека (r=-0,437 при p<0,05), с 

частотой положительного воздействия человека на природу (r=-0,446 при p<0,01) 

и положительным воздействием человека на природу (r=-0,547 при p<0,01). Это 

означает, что личность, для которой очень значимыми являются ценности 

достижения материального благополучия, вероятно, менее склонны воспринимать 

силу положительного воздействия природы на человека, частоту положительного 

воздействия человека на природу, а также в целом положительное воздействие 

человека на природу. 

Ценности поиска и наслаждения прекрасным положительно коррелируют с 

частотой отрицательного воздействия природы на человека (r=0,459 при p<0,05) и 

отрицательным воздействием природы на человека (r=0,457 при p<0,05). Это 

говорит о том, что чем больше для личности значимы ценности поиска и 

наслаждения прекрасным, тем, вероятно, она более склонна к восприятию 

частоты отрицательного воздействия человека на природу, а также отрицательное 

воздействие человека на природу в целом. 

Ценности помощи и милосердия к другим людям отрицательно коррелируют с 

силой положительного воздействия человека на природу (r=-0,443 при p<0,05) и 

региональным уровнем (r=-0,489 при p<0,05). Можно предположить, что чем 

более значимы для личности ценности помощи и милосердия другим людям, тем 
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она, вероятно, менее склонна воспринимать силу положительного воздействия 

человека на природу, а также экологические проблемы на региональном уровне. 

Ценности познания нового в мире, в природе и человеке положительно 

коррелируют с частотой отрицательного воздействия природы на человека 

(r=0,434 при p<0,05) и отрицательным воздействием природы на человека (r=0,47 

при p<0,05). Это означает, что, если для личности большую значимость имеет 

стремление к познанию нового в этом мире, вероятно, она более восприимчива к 

частоте отрицательного воздействия природы на человека и к отрицательному 

воздействию природы на человека в целом. 

Ценности высокого социального статуса и управления людьми положительно 

коррелируют с силой отрицательного воздействия природы на человека (r=0,473 

при p<0,05) и отрицательно коррелируют с положительным воздействием 

природы на человека (r=-0,427 при p<0,05), персональным уровнем (r=-0,408 при 

p<0,05) и близкой средой обитания (r=-0,518 при p<0,01). Это говорит о том, что 

личность, для которой очень высокое значение имеет стремление к 

авторитетности и высокому социальному статусу, более предрасположена к 

восприятию отрицательного воздействия природы на человека, а также менее 

предрасположена к восприятию положительного воздействия природы на 

человека, менее предрасположена к восприятию экологических угроза на 

персональном уровне и на уровне близкой среды обитания. 

Ценности признания и уважения людей положительно коррелируют с 

персональным уровнем (r=0,467 при p<0,05) и отрицательно коррелируют с 

социальной средой (r=-0,442 при p<0,05). Это означает, что личность, для которой 

очень большое значение имеет признание от других людей, вероятно, более 

восприимчивы к экологическим угрозам на персональном уровне и при 

конфликте сред реже всего отдает предпочтение социальной среде.  

Ценности здоровья положительно коррелируют с близкой средой обитания 

(r=0,562 при p<0,01) и отрицательно коррелируют с социальной средой (r=-0,405 

при p<0,05). Это говорит о том, что чем сильнее значимым для личности является 
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стремление к ценностям здоровья, вероятно, тем она более восприимчива к 

экологическим угрозам на уровне близкой среды обитания, а также она в 

наименьшей степени предпочитает социальную среды при конфликте сред. 

В Таблице 18 представлены коэффициенты значимых корреляций ценностных 

ориентаций, измеренных с помощью опросника С.С. Бубновой с параметрами 

экологического сознания, измеренными с помощью опросника «Натурафил» 

Таблица 18 – Коэффициенты значимых корреляций ценностных ориентаций (по методике С.С. 

Бубновой и параметров экологического сознания (по методике "Натурафил") у испытуемых в 

возрасте от 28 до 30 лет 

Связанные параметры Коэффициент 

корреляции, r 

Познание нового – когнитивные установки -0,586** 

Познание нового – практические установки -0,477* 

Познание нового – поступочные установки -0,519** 

Познание нового – общая субъектификация -0,581** 

Высокий социальный статус – когнитивные установки -0,672*** 

Высокий социальный статус – практические установки -0,446* 

Высокий социальный статус – поступочные установки -0,447* 

Высокий социальный статус – общая субъектификация -0,566** 

Социальная активность – натуралистическая эрудиция -0,439* 

Условные обозначения: * - уровень значимости корреляции <0,05 

          ** - уровень значимости корреляции <0,01 

          ***- уровень значимости корреляции <0,001 

Из Таблицы 18 видно, что ценности познания нового в мире, природе, 

человеке отрицательно и относительно сильно коррелируют с когнитивными (r=-

0,586 при p<0,01), практическими (r=-0,477 при p<0,05) и поступочными (r=-0,519 

при p<0,01) установками, а также с общей субъектификацией и связь также 

относительно сильна (r=-0,581 при p<0,01). Это означает, что личность, для 

которой большое значение имеет стремление к ценностям познания нового в 

мире, менее предрасположены к готовности к поиску и обработке информации о 

природной среде, к непрагматическому практическому взаимодействию с 

природой, к деятельному изменению окружения (социального или техногенного) 

на благо природной среде, а также менее способны к восприятию природных 

объектов в качестве субъектов. 

Ценности высокого социального статуса отрицательно и достаточно сильно 

коррелируют с когнитивными (r=-0,672 при p<0,001), практическими (r=-0,446 
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при p<0,05), поступочными установками (r=-0,447 при p<0,05) и общей 

субъектификацией (r=-0,566 при p<0,01). Это говорит о том, что чем большую 

значимость для личности имеет стремление к достижению высокого социального 

статуса и управлению людьми, тем она проявляет меньшую готовность для 

поиска и переработки информации относительно природной среды и познанию 

природной среды, к непрагматическому практическому взаимодействию с 

природными объектами, к деятельному изменению социального или техногенного 

окружения во благо природной среды, а также к восприятию природных объектов 

в качестве субъектов. 

Ценности социальной активности для достижения позитивных изменений в 

обществе отрицательно коррелируют с натуралистической эрудицией (r=-0,439 

при p<0,05).  Это означает, что личность, для которой большое значение имеет 

стремление к реализации социальной активности и общественно-политической 

деятельности, менее осведомлена о фактах природной среды. 

Для наглядного анализа взаимосвязей стоит также изобразить основные 

группы взаимосвязей ценностей и особенностей экологического сознания у 

испытуемых в возрасте от 28 до 30 лет с помощью корреляционной плеяды 

(Рисунок 6). 
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Ценностная ориентация по методике ОТеЦ 

Параметр экологического сознания по методике В.И. Панова 

Ценностная ориентация по методике С.С. Бубновой 

Параметр экологического сознания по методике «Натурафил» 

Положительная корреляция 

Отрицательная корреляция 

Рисунок 6 – Корреляционные взаимосвязи ценностей и параметров экологического 

сознания у испытуемых от 28 до 30 лет. 1-ая группа 
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У многих в возрасте от 28 до 30 лет есть уже семьи или острая актуальность 

создания семьи и опыт в профессиональной деятельности. Они уже успели пройти 

первые периоды адаптации в семье – к партнеру и роли супруга или супруги, в 

профессии – к профессиональным обязанностям и ролям, к коллективу. И это 

располагает к утверждению стабильных жизненных ориентиров. 

Если проанализировать изменения структуры взаимосвязей между ценностями 

и особенностями экологического сознания (Рисунок 2 – Рисунок 6), становится 

очевидным, что в возрасте от 20 до 22 лет есть много взаимосвязей ценностей 

любви с параметрами экологического сознания. При этом три из них прямые и 

четыре обратные. В возрасте от 28 до 30 лет нет ни одной корреляции между 

этими факторами. Возможно, это происходит, потому что к 30 годам ценности 

любви становятся уже менее актуальны, т.к. многие в этом возрасте уже имеют 

сложившиеся семьи и на первый план выходит построение благоприятных 

семейных условий с партнером, а также профессиональная самореализация. Из-за 

снижения актуальности ценностей любви, снижается и их мотивационная 

составляющая и, как следствие, взаимосвязи с другими феноменами психической 

реальности. 

В возрасте от 20 до 22 лет параметр эстетических ощущений имеет 4 

взаимосвязи, а параметр телесных ощущений имеет 12 взаимосвязей с 

ценностями. В возрасте от 28 до 30 лет параметр телесных ощущений не имеет ни 

одной связи с системой ценностей. А параметр эстетических ощущений имеет 5 

связей и даже более сильных (но с другими ценностями). Т.е. выраженность 

ценностей в возрасте от 28 до 30 лет уже никак не взаимосвязана с переживанием 

единения с природой через физическое или физиологическое благополучие, как 

это взаимосвязано в возрасте от 20 до 22 лет. Выраженность ценностей остается 

взаимосвязанной с тем, как личность переживает единение с природой через 

чувственно-эмоциональное взаимодействие с ней. При этом в возрасте от 20 до 22 

лет эстетические ощущения связаны с ценностями сферы обучения и образования, 

и эта взаимосвязь в возрасте от 28 до 30 лет теряется – вместо нее выступает связь 
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эстетических ощущений с ценностями сферы семейной жизни и сферой 

увлечений. Это также может быть связано с тем, что многие уже имеют семьи в 

этом возрасте или ощущают острую необходимость ее создания. 

В возрасте от 20 до 22 лет ценность высокого социального статуса 

прямопропорционально взаимосвязана только с двумя параметрами 

экологического сознания. В возрасте от 28 до 30 лет ценность высокого 

социального статуса имеют восемь корреляций с параметрами экологического 

сознания. Семь из них – обратнопропорциональные. Отрицательные корреляции 

направляют на мысль, что чем более значим для личности высокий социальный 

статус и чем активнее она к нему стремится в этом возрасте, тем личность менее 

склонна к познанию природной среды, ее активному преобразованию, 

преобразованию социальной и техногенной среды во благо природной среды, 

менее склонны воспринимать природу в качестве субъекта, менее склонны видеть 

экологические угрозы и делегировать их решения на персональном уровне и на 

уровне близкой среды обитания.  

Тот факт, что внутри возраста от 20 до 30 лет во взаимосвязях особенностей 

экологического сознания с ценностями происходят подобные структурные 

изменения наводят на предположение о том, что взаимосвязи ценностей и 

экологического сознания развиваются как единая система по принципу 

гетерохронности развития, о котором еще писал Л.С. Выготский. И определенные 

функциональные области этой системы в зависимости от возрастных задач 

развития, стабильного или кризисного периодов развития актуализируют либо 

пессимизируют свою активность. Благодаря этому влияние факторов этой 

системы друг на друга (ценностей и особенностей экологического сознания) 

также актуализируется либо исчезает. Этим можно объяснить, что в возрасте от 

20 до 22 лет и возрасте от 28 до 30 лет встречаются разные группы взаимосвязей. 

Ведь данные возрастные категории близки к кризисным периодам развития: 

кризису 20 лет и кризису 30 лет, когда перед личностью новая социальная 

ситуация развития ставит новые возрастные задачи развития, формируются 
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новообразования. В эти периоды для личности характерно, что одни ценности 

актуализируются и становятся более значимыми, а другие – становятся менее 

значимыми. 

Таким образом, структурная динамика взаимосвязей системы ценностных 

ориентаций и экологическим сознанием характеризуется тем, что целые группы 

корреляций исчезают, а другие появляются: взаимосвязи ценностей между 

готовностью единения с природой через телесные ощущения заменяются 

взаимосвязями ценностей с готовностью единения с природой через чувственно-

эмоциональные (эстетические ощущения). К 30 годам теряются группы 

взаимосвязей ценностей любви с особенностями экологического сознания. Кроме 

того, с возрастом увеличиваются и усиливаются взаимосвязи ценностей высокого 

социального статуса с особенностями экологического сознания, меняясь при этом 

на отрицательные.  

Обобщая результаты проведенного исследования, необходимо сделать 

следующие выводы.  

Испытуемые в период ранней взрослости, в целом, не характеризуются 

высоким уровнем субъектного восприятия природы и даже более выражен его 

крайне низкий уровень. Гармоничного типа отношения к природе встречается 

крайне мало.  

Личность в возрасте от 20 до 30 лет  более устремлена на самореализацию, 

удовлетворение собственных амбиций и достижение собственных конкретных 

целей, чем на реализацию какой-либо продуктивной деятельности в окружающей 

среде. 

Чем более для личности в период ранней взрослости актуальна и значима 

реализация ценностей саморазвития, достижения конкретных целей и амбиций, 

высокого материального положения, собственного творческого потенциала, 

получения духовного удовлетворения от собственной деятельности, познания 

нового в этом мире, социальной активности для достижения положительных 

изменений в обществе, любви, более предрасположена к развитию высокой 
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выраженности определенных особенностей экологического сознания, а именно: 

восприятия экологических угроз, единения с природой через эстетические и 

телесные ощущения и активность в природной среде, готовность к поиску и 

обработке информации по отношению к природной среде (когнитивные 

установки), чувственно-эмоциональному взаимодействию с природной средой 

(перцептивно-аффективные установки), непрагматическому взаимодействию с 

природной средой (практические установки), а также  восприятию природы как 

субъекта (общая субъектификация). Чем более для личности в возрасте от 20 до 

30 лет актуальна и значима реализация ценностей отдыха и приятного 

времяпрепровождения, тем личность менее склонна видеть экологические 

проблемы и делегировать их решения на различных уровнях зоны своего 

географического постоянного пребывания, в т.ч. на персональном уровне.  
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ВЫВОДЫ  

1) В период ранней взрослости личности проявляется крайне низкий уровень  

субъектного восприятия природы. Гармоничного типа отношения к природе 

встречается крайне мало.  

2)  В период ранней взрослости более значимыми являются ценности 

достижения, высокого материального положения, сохранения собственной 

индивидуальности, развития себя, духовной удовлетворенности, признания, 

уважения людей и влияния на окружающих, помощи и милосердия к другим 

людям, а также приятного времяпрепровождения и отдыха. 

3) Обнаружены группы прямых взаимосвязей параметров экологического 

сознания с ценностями любви, познанием нового, поиска и наслаждения 

прекрасным, высокого материального положения, креативности, развития себя, 

достижения, духовной удовлетворенности. 

4) Обнаружена группа обратных взаимосвязей параметров экологического 

сознания с ценностями отдыха и приятного времяпрепровождения. 

5) Структура взаимосвязей между системой ценностных ориентаций и 

экологическим сознанием неоднородна внутри всего возрастного периода ранней 

взрослости. В конце исследуемого возрастного периода (28-30 лет) система 

ценностных ориентаций уже перестает быть связана в телесными ощущениями 

единения с природой, как была связана в начале периода, и уже связывается с 

эстетическими ощущениями. В конце периода также теряются взаимосвязи 

ценностей любви с особенностями экологического сознания, а также появляется 

много отрицательных взаимосвязей ценностей высокого социального статуса с 

особенностями экологического сознания. Такие структурные изменения 

указывают на весомое предположение о том, что система ценностных ориентаций 

и экологическое сознание является единой системой, которая развивается по 

принципу гетерохронности, а также эта система имеет сензитивные периоды 

развития тех или иных аспектов (взаимосвязей). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были рассмотрены экологическое сознание и ценностные 

ориентации личности в контексте различных подходов в отечественной и 

зарубежной психологии, их определение, структура, типология и возрастная  

динамика.  

Экологическое сознание определяется как форма сознания личности, его 

направленность. Оно выражается в определенном субъективном отношении к 

природе, а также в реализации определенных поведенческих стратегий по 

отношению к природным объектам. Анализ теоретических подходов зарубежных 

и отечественных исследователей показал, что в целом выделяется три компонента 

экологического сознания: когнитивный, эмотивный и конативный. При этом 

традиционная структура дополняется подходами некоторых исследователей, 

которые выделяют рефлексивный и ценностно-смысловой компоненты, что 

обосновывает связь экологического сознания с самосознанием, системой 

ценностных ориентаций личности. 

Ценностные ориентации – это относительно устойчивая система, которая 

формируется под влиянием социального окружения личности, формирующая 

направление личности на определенные объекты, субъекты и ситуации. 

Многие исследователи из различных научных областей предполагают  

непосредственную или опосредованную взаимосвязь экологического сознания и 

системы ценностных ориентаций. Однако данному вопросу не уделяется  

достойного внимания с точки зрения статистики. Поэтому остаются открытыми 

вопросы, как именно взаимосвязаны эти два явления и их структуры. По причине 

этих пробелов затрудняется создание инструментов для целенаправленного 

воспитания и формирования определенных особенностей экологического 

сознания, которыми, потенциально могут стать ценностные ориентации. А ведь 

этот социальный запрос очень актуален в современном мире. 

В рамках настоящего исследования был осуществлен подход к данной 

проблеме – исследованы взаимосвязи между конкретными ценностными 
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ориентациями и конкретными особенностями экологического сознания. 

Подтверждена гипотеза о наличии статистических взаимосвязей между системой 

ценностных ориентаций и особенностями экологического сознания. 

Подтверждена также гипотеза о том, что система взаимосвязей между этими 

двумя явлениями не однородна и имеет возрастные различия, т.е. развивается. 

Результаты данного исследования составят хорошую опору для дальнейших 

исследований, направленных на определение характера влияния со стороны 

экологического сознания на ценностные ориентации и, наоборот, определения 

механизмов структурных взаимосвязей. Кроме того, результаты данного 

исследования можно использовать при отборе кандидатов на профессиональные 

должности в тех сферах, где есть требования к определенному набору ценностных 

ориентаций, определенному уровню и особенностям отношения к окружающей 

среде, а также там, где требуется знать уровень предрасположенности для 

развития и формирования соответствующих качеств экологического сознания или 

системы ценностных ориентаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИНСТРУКЦИЯ И ТЕКСТ ОПРОСНИКА ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И.Г. 

СЕНИНА 

Инструкция. Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и стремления 

человека. Просим Вас оценить каждое из утверждений опросника по 5-бальной шкале следующим 

образом: 

«1» – если лично для Вас то, что написано в утверждении, не имеет никакого значения; 

«2» – если для Вас это имеет небольшое значение; 

«3» – если для Вас это имеет определенное значение; 

«4» – если для Вас это важно 

«5» – если для Вас это очень важно. 

Просим Вас помнить о том, что здесь не может быть правильных или неправильных ответов и 

самым правильным, наверное, будет самый правдивый ответ, поэтому мы надеемся на Вашу 

искренность.  

Содержание опросника 
1. В работе быстро достигать намеченных целей. 

2. Создавать что-то новое в изучаемой Вами области знаний. 

3. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни. 

4. Иметь интересную работу, полностью поглощающую Вас. 

5. Учиться, чтобы не отстать от людей Вашего круга в образовании. 

6. Вести такой образ семейной жизни, который цениться обществом. 

7. Чтобы люди Вашего круга в свободное время увлекались тем же, чем Вы. 

8. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность. 

9. Чтобы облик Вашего жилища постоянно изменялся. 

10. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру; или получить ученую степень. 

11. Чтобы Ваша семья обладала очень высоким уровнем материального благосостояния. 

12. Избегать конформизма в своих общественно-политических взглядах. 

13. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей. 

14. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе». 

15. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе. 

16. Состоять членом какого-либо клуба по интересам. 

17. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной деятельностью. 

18. Вместе с семьей посещать театры, художественные выставки, концерты. 

19. Чтобы Ваше увлечение подчеркивало Вашу индивидуальность. 

20. Чтобы уровень образования помог бы Вам укрепить свое материальное положение. 

21. Как оценивают Вашу работу другие люди. 

22. Общаться с разными людьми, активно участвуя в общественной деятельности. 

23. Учиться, чтобы «не зарывать свой талант в землю». 

24. Чтобы Ваши дети опережали в своем развитии сверстников. 

25. В свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее. 

26. Чтобы Ваша профессия подчеркивала Вашу индивидуальность. 

27. Чтобы не отстать от времени, интересоваться общественно-политической жизнью. 
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Продолжение приложения А 
28. Чтобы уровень Вашей образованности позволял Вам чувствовать себя уверенно в общении с 

самыми разными людьми. 

29. Сохранять полную свободу и независимость от членов Вашей семьи. 

30. Чтобы Ваше увлечение помогало Вам укрепить свое материальное положение. 

31. Быть рационализатором, новатором. 

32. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной деятельностью. 

33. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знаний. 

34. Быть лидером в Вашей семье. 

35. Знать свои способности в сфере Вашего хобби. 

36. Чтобы на работе можно было бы приобретать различные дефицитные товары. 

37. Применять свои собственные методы в общественной деятельности. 

38. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки Вашей натуры. 

39. Полностью сосредоточиться на своем занятии, проводя свободное время за хобби. 

40. Быть полезным для общества. 

41. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

42. Чтобы лидером в Вашей семье был какой-либо другой ее член, кроме Вас. 

43. Получать удовольствие не от результатов Вашей работы, а от ее процесса. 

44. Знать, какого уровня образования можно достичь с Вашими способностями. 

45. Занимать такое место в обществе, которое укрепило бы Ваше материальное положение. 

46. Тщательно планировать свою семейную жизнь. 

47. Чтобы во время работы сослуживцы постоянно были рядом. 

48. Чтобы жизнь нашего общества постоянно изменялась. 

49. Иметь супругу (супруга) из семьи высокого социального положения. 

50. Чтобы уровень Вашего образования помог бы Вам занять желаемую должность. 

51. Иметь собственные политические убеждения. 

52. Перед началом работы четко ее планировать. 

53. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в семье. 

54. Увлекаясь чем-то в свободное время, общаться с людьми, увлекающимися тем же. 

55. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую дисциплину. 

56. Занимаясь общественной деятельностью, учиться убеждать людей в своей точке зрения. 

57. Чтобы Ваша работа была не хуже, чем у других. 

58. Чтобы Ваш супруг (супруга) получал(а) высокую зарплату. 

59. Чтобы Ваше образование давало возможность для получения дополнительных 

материальных благ (гонорары, приобретение на льготных условиях дефицитных товаров, 

путевок и т.п.). 

60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными людьми. 

61. Чтобы Ваша работа не противоречила Вашим жизненным принципам. 

62. В супружестве быть всегда абсолютно верным. 

63. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель и т.п.). 

64. Повышать уровень своего образования, чтобы быть в кругу умных и интересных людей. 

65. Чтобы Ваши общественно-политические взгляды совпадали с мнением Ваших авторитетов. 

66. Иметь высокооплачиваемую работу. 

67. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они противоречат 

общественному мнению. 

68. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности. 

69. Приспособиться к характеру Вашего супруга (супруги), чтобы избежать семейных 

конфликтов. 

70. Тратить время на изучение новых веяний в Вашей профессиональной сфере. 

71. Чтобы увлечение занимало большую часть Вашего свободного времени. 
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72. Вносить различные усовершенствования в сферу Вашего хобби. 

73. Чтобы уровень Вашего образования соответствовал уровня образования человека, мнение 

которого Вы цените. 

74. Завоевать уважение людей благодаря своему увлечению. 

75. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше проявить свою 

индивидуальность. 

76. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои действия. 

77. Чтобы Ваши взгляды на жизнь проявлялись в Вашем увлечении. 

78. Учиться, получая при этом удовольствие. 

79. Чтобы приемы Вашей работы изменялись. 

80. Чтобы круг Ваших увлечений постоянно расширялся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНСТРУКЦИЯ И ТЕКСТ ОПРОСНИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ С.С. 

БУБНОВОЙ 

Инструкция: Отвечайте по возможности быстро, долго не задумываясь над каждым вопросом. 

Помните, что плохих или хороших ответов нет, есть только ваше собственное мнение. Отвечать нужно 

«да» или «нет». В бланке ответов это соответственно «+» или «-», которые нужно поставить рядом с 

номером вопроса. 

Текст опросника: 

1. Любите ли вы лежать на диване и ничего не делать? 

2. Любите ли вы сами зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие? 

3. Часто ли вас посещает мысль, что хочется сходить в театр или на выставку? 

4. Часто ли вы помогаете близким по хозяйству? 

5. Считаете ли вы, что любовь – определяющее чувство в жизни? 

6. Любите ли вы читать книги о чем-то новом и неизведанном вам? 

7. Хотите ли вы стать боссом (начальником какой-нибудь компании)? 

8. Хотите ли вы, чтобы вас уважали ваши друзья за ваши личные качества? 

9. Хотите ли вы сами принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях (митингах, 

забастовках) в пользу близкого вам населения? 

10. Считаете ли вы, что без общения с друзьями ваша жизнь будет тусклой и безрадостной? 

11. Считаете ли вы, что было бы здоровье, а все остальное приложиться? 

12. Часто ли вам хочется расслабиться (послушать легкую музыку, например)? 

13. Вы избрали свою профессию в основном потому, что она может приносить большой 

материальный заработок? 

14. Считаете ли вы, что в жизни важно уметь играть на музыкальных инструментах, рисовать и 

т.п.? 

15. Если кто – то из ваших знакомых заболел, выберете ли время, чтоб его навестить? 

16. Ваш брак заключен (будет заключен) по любви? 

17. Любите ли вы читать научно-популярные книги? 

18. Хотели ли вы в школе стать каким-либо организатором? 

19. Если вы совершили неблаговидный поступок по отношению к друзьям или сотрудникам, 

будите ли вы переживать по этому поводу? 

20. Считаете ли вы, что путем общественных действий (митингов, собраний) можно что-либо 

изменить в общественной жизни? 

21. Можете ли вы спокойно обойтись без частого общения со своими знакомыми? 

22. Считаете ли вы, что необходимо каким – либо образом укреплять свое здоровье? (плавать, 

бегать, играть в теннис)? 

23. Главное для вас – ваше настроение в данный момент, а что будет потом не важно? 

24. Считаете ли вы, что главное – это приобрести дом (квартиру), машину и другие 

материальные блага? 

25. Любите ли вы гулять по лесу, по парку? 

26. Как вы считаете, нужно ли помогать материально тем, кто просит милостыню, или нет? 

27. Любовь – это чувство, которое рождается и умирает? 

28. Хотели бы вы стать ученым или научным сотрудником? 

29. Власть – это почетно и значимо или от нее больше хлопот и всяких неприятностей? 

30. Хотели ли вы, чтоб у вас было больше друзей? 
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31. Приходило ли вам в голову заняться переустройством какой-либо общественной (клуба, 

консультационного пункта, института)? 

32. Много ли вы свободного времени вы хотели бы уделять общению? 

33. Часто ли вы задумываетесь о своём здоровье? 

34. Считаете ли вы, что очень важно уметь доставлять себе удовольствие? 

35. Если все начать сначала, выбрали бы вы сейчас более высокооплачиваемую работу, чем 

настоящая? 

36. Хотели бы вы заняться фотографией? 

37. Считаете ли вы, что нужно обязательно помочь упавшему человеку? 

38. Чувство любви для вас – это первооснова жизни или нет? 

39. Часто ли вы задаете вопрос себе «А почему именно так?» 

40. Хотели бы вы «делать» политику? 

41. Часто ли ваш внутренний голос задает вам вопрос «А уважают меня окружающие?» 

42. Являются ли для вас общественные явления предметом обсуждения на работе или дома? 

43. Если вы три дня проведете на необитаемом острове, умрете ли вы от одиночества? 

44. Катаетесь ли вы на лыжах, чтоб укрепить свое здоровье? 

45. Часто ли вы подолгу мечтаете, лёжа с закрытыми глазами? 

46. Главное в жизни – это делать деньги, создавать собственный бизнес? 

47. Часто ли вы покупаете картины и другие художественные изделия или хотели бы их 

купить? 

48. Если кто-то из ваших близких надолго заболел, будете ли вы без его обсуждений выполнять 

его обязанности по хозяйству? 

49. Любите ли вы маленьких детей? 

50. Хотели бы вы создать какую-нибудь свою «теорию» (относительности, таблицу и т.п.)? 

51. Хотели бы вы быть похожим на кого- либо известного человека (актера, политика, 

бизнесмена)? 

52. Важно ли вам, чтобы вас уважали сослуживцы за ваши профессиональные знания? 

53. Хотели бы вы в настоящее время что-либо сами предпринять в политике? 

54. Вы человек решительный? 

55. Ходите ли вы в сауну, бассейн, баню, занимаетесь ли аэробикой для поддержания хорошего 

физического состояния? 

56. Нормальный отдых – это чрезвычайно важно, не так ли? 

57. Считаете ли вы, что очень важно накопить материальные средства и передавать их детям? 

58. Хотелось бы вам когда-нибудь самому нарисовать картину или сочинить музыку? 

59. Когда маленький ребенок плачет – это «крик о помощи»? 

60. Для вас важнее любить самому, чем быть любимым? 

61. «Во всем хочется дойти до самой сути» – это про вас? 

62. Вы хотели бы, чтоб ваши дети стали знаменитыми людьми? 

63. Хотели бы вы, чтобы сослуживцы обращались к вам за помощью в личном плане как к 

человеку? 

64. В общественной жизни пусть остается все, так как есть? 

65. Общение – это лишь пустая трата времени? 

66. Здоровье – это не самое главное в жизни, не так ли? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИНСТРУКЦИЯ И ТЕКСТ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ 

СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ «НАТУРАФИЛ» 

Инструкция: Перед Вами ряд вопросов о Вашем отношении к природе, на которые мы просим 

ответить «да» или «нет» (на каждый 5 вопрос можно отвечать "не знаю"). Отвечать на вопросы следует 

быстро, так как первая реакция лучше всего отражает Ваш выбор. В данной методике нет «хороших» и 

«плохих» ответов. Ваше мнение ценно для нас именно таким, какое оно есть. При ответе «да» на бланке 

ответов ставьте «+» рядом с номером вопроса, при ответе «нет» – «-», «не знаю» – «н».  

Текст опросника: 

1. Вас радует, когда тигр в цирке прыгает сквозь огонь? 

2. Верно ли, что, придя к кому-то в гости и увидев там библиотечную полку, Вы невольно 

ищете глазами книги, связанные с природой? 

3. Вам было бы чуждо ухаживать за животными, принадлежащими кому-то из членов 

Вашей семьи? 

4. Проходя мимо, Вы бы стали освобождать животное из капкана?  

5. Верно ли, что хвойные деревья отличаются от лиственных еще и тем, что не сбрасывают 

свою хвою? 

6. Комнатные растения улучшают Ваше настроение? 

7. Увидев в лесу незнакомое растение, Вы постараетесь узнать, как оно называется? 

8. Вы специально покупаете растения, чтобы ухаживать за ними? 

9. Правда ли, что Вы, скорее всего, не станете мешать близкому человеку нарвать в лесу 

букет красивых, но редких цветов? (да – не стану; нет – стану) 

10. Алоэ относится к кактусам? 

11. Мох на деревьях портит их внешний вид? 

12. Листая книгу и встретив в ней изображение незнакомого растения, Вы захотите 

прочесть и его описание? 

13. Если в Вашей семье заводят комнатные растения, то они будут посажены и Вашими 

руками? 

14. Верно ли, что если Вы очень торопитесь и на Вашем пути оказались заросли ландышей, 

то вы, вероятно, не станете их обходить? (да – не стану; нет – стану) 

15. Семена ели созревают осенью? 

16. Как Вам кажется, Вы способны пожалеть раздавленного таракана? 
17. Вам приходилось переписываться со специалистами-биологами или задавать вопросы 

редакциям научных журналов? 

18. Вы тратите деньги на Ваши увлечения, связанные с природой? 

19. Вы можете сказать, что благодаря Вашим стараниям у кого-нибудь отношение к 

природе в чем-то улучшилось? 

20. Окунь – это хищная рыба? 

21. Вы считаете крыс противными? 

22. Если началась передача или фильм о животных, то Вы, скорее всего, переключите 

телевизор на другую программу? 

23. Если Вам на день рождения принесут хомячка, рыбок или других животных, то Вы 

удивитесь такому подарку и растеряетесь? 

24. Вам приходилось помогать животным в трудное для них время? 

25. Паук – это насекомое? 

26. Вы бы стали любоваться ядовитыми змеями в зоопарке? 
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27. Вы встанете в длинную очередь за билетами на выставку собак, кошек, птиц, рыбок или 

других интересных Вам животных? 

28. Вам приходилось получать потомство от Ваших животных? 

29. Вам случалось по собственному желанию делать заметки животных для журнала, газеты 

или стенгазеты? 

30. Спаниель – это служебная собака? 

31. Вы считаете крапиву неприятным растением? 

32. Вы находите интересным послушать сообщения знатоков природы об их наблюдениях? 

33. Вы готовы потратить время, чтобы научиться у специалиста собирать, засушивать и 

сохранять природные материалы для композиций? 

34. Правда ли, что Вы вряд ли отзоветесь на объявление в газете с предложением поехать в 

воскресенье расчищать лес от мусора? 

35. Бамбук –это трава? 

36. Вы согласны, что серьезный человек не станет просто так бродить по лесу? (да – не 

станет; нет – станет) 

37. Вы испытываете потребность в поиске новых знаний о природе? 

38. Вы согласитесь по просьбе музея собрать и оформить ботаническую или зоологическую 

коллекцию природы Вашей местности? 

39. Вы стремитесь раскрывать людям красоту, тайны природы? 

40. Биология – это наука об изучении всей природы? 

41. Вы сочтете чудаком человека, который находит приятным кваканье лягушек на болоте? 

42. Просматривая научно-популярные журналы, Вы в первую очередь обращаете внимание 

на статьи о природе? 

43. Вы согласны часами проводить время с человеком, который научил бы Вас вести 

наблюдения за жизнью природы? 

44. Вы участвуете в работе экологических групп, движении «зеленых» и т.д.? 

45. В пустыне можно замерзнуть, простудиться? 

46. У Вас вызывают неприязнь бродячие собаки и кошки? 

47. Вы бы поехали специально в другой город на зоологическую выставку, в ботанический 

сад, музей природы? 

48. Вам трудно умело оборудовать аквариум или клетку для попугаев? 

49. Вам приходилось вступать в конфликт с людьми, которые сильнее Вас или выше по 

своему положению, если они могли нанести ущерб природе? 

50. Белый медведь охотится на пингвинов? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ИНСТРУКЦИЯ И ТЕКСТ ОПРОСНИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

В.И. ПАНОВА 

1. Оценка экологических угроз 

Человек живет во взаимодействии с природной средой. Как природа влияет на человека, так 

и человек влияет на природу, и такое явление может быть и положительным, и отрицательным 

с обеих сторон. Природа – основа нашей жизни, и в то же время некоторые природные явления 

могут быть для нас угрозой. Человек может заботиться о природной среде и ухаживать за ее 

объектами и в то же время его деятельность часто угрожает природе. 

Ниже приведен список природных явлений, влияющих на человека. Оцените, пожалуйста, 

силу воздействия (положительного или отрицательного) каждого пункта из списка и отметьте 

соответствующую цифру на бланке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведен список примеров человеческой деятельности, влияющих на природу. 

Оцените, пожалуйста, силу воздействия (положительного или отрицательного) каждого пункта 

из списка и отметьте соответствующую цифру на бланке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сила воздействия 

Низкая Умеренная Высокая 

1 Лесной пожар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Пение птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Эпидемия гриппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Прогулка в лесопарке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Наводнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Очищение воздуха зелеными насаждениями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Солнечный свет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Грибной дождик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Землетрясения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Морской прибой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Засуха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Гроза и молния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Сила воздействия 

Низкая Умеренная Высокая 

13 Отказ от меховой одежды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Вырубка лесов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Участие в судьбе бездомных животных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Автомобильные пробки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Кормление птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Мусорные свалки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Промышленное загрязнение воздуха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 Охота на диких животных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Вторичная переработка отходов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Загрязнение рек химическими удобрениями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Посадка лесов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Благоустройство территории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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А теперь оцените, пожалуйста, насколько часто, на Ваш взгляд, происходят указанные в 

списке природные явления (по такой же шкале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь оцените, пожалуйста, насколько часто, на Ваш взгляд, происходят указанные в 

списке человеческие воздействия на природу (по такой же шкале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка конфликта сред 

Инструкция: 

Вам предлагается шесть проблемных ситуаций и возможные варианты решения. Для 

каждой ситуации выберите из предложенных тот, который Вы считаете наиболее правильным, 

и занесите соответствующую букву в бланк ответов. 

1. На небольшом производственном предприятии сложился дружный, сплоченный 

коллектив. С ростом предприятия понадобилось его техническое перевооружение, и 

старые сотрудники не справляются с работой на новом современном оборудовании. 

Что бы Вы посоветовали директору завода? 

  Частота воздействия 

Низкая Умеренная Высокая 

1 Лесной пожар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Пение птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Эпидемия гриппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Прогулка в лесопарке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Наводнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Очищение воздуха зелеными насаждениями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Солнечный свет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Грибной дождик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Землетрясения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Морской прибой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Засуха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Гроза и молния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Частота воздействия 

Низкая Умеренная Высокая 

13 Отказ от меховой одежды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Вырубка лесов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Участие в судьбе бездомных животных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Автомобильные пробки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Кормление птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Мусорные свалки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Промышленное загрязнение воздуха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 Охота на диких животных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Вторичная переработка отходов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Загрязнение рек химическими удобрениями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Посадка лесов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Благоустройство территории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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A. Сменить персонал на более профессиональный. 

B. Поменять тех, кто не способен переучиться. 

C. Оставить старых сотрудников, согласных пройти переобучение. 

D. Оставить всех старых сотрудников без всяких условий. 

2. В небольшом российском городе выходит из строя электрическая подстанция. Чтобы 

жители не остались совсем без электроэнергии, необходимо строить новую. 

Выбранное для строительства место предполагает вырубку лесной рощи здоровых 

деревьев. Перенос строительства в другое место обойдется городской казне гораздо 

дороже и, главное, значительно увеличить сроки строительства. Недавно избранному 

мэру этого города предстоит сделать нелегкий выбор. Что бы Вы ему посоветовали? 

A. Вырубить рощу и строить подстанцию. 

B. Строить подстанцию с минимальным ущербом для рощи.  

C. Попытаться найти дополнительные средства для переноса строительства. 

D. Перенести место строительства в любом случае. 

3. Эксперт по экстремальному туризму готовит площадку для проведения занятий с 

сотрудниками МЧС. Его задача – не только научить их способам выживания в 

опасных природных условиях, но и сформировать чувство сплоченности и 

взаимопомощи. Эксперт понимает, что никакие тренажеры не дают реального 

ощущения опасности, и поэтому необходимо устроить в лесу небольшой пожар. Как 

бы Вы поступили на его месте? 

A. Устроили пожар. 

B. Выбрали участок с больными деревьями. 

C. Использовали макеты деревьев. 

D. Использовали тренажеры и сохранили лес. 

4. В центре заводского двора разбит небольшой сквер. В течение двадцати лет 

администрация заботится о цветах и деревьях, потому что этот сквер является не 

только любимым местом отдыха рабочих, но и гордостью завода. В последнее время 

экономическая ситуация, что завода необходима техническая модернизация и 

перепланировка территории. Старый директор завода понимает, что в этом случае 

придется пожертвовать любимым сквером. Что бы Вы сделали на его месте? 

A. Оставили сквер. 

B. Постарались бы сохранить хотя бы часть сквера. 

C. Разбили сквер на новом месте. 

D. Пожертвовали сквером. 

5. Один из депутатов местного законодательного собрания известен своими 

гастрономическими пристрастиями с хорошему сочному бифштексу. В скором 

времени предстоят выборы нового спикера, и наш депутат решил выставить свою 

кандидатуру. В последнее время самой животрепещущей темой была защита 

окружающей среды, и аналитики считают, что именно она и будет основным 

козырем на выборах. Для этого они предлагают депутату публично отказаться от 

мяса. Депутат понимает, что в случае победы ему придется отказаться от мяса на 

долгое время. Что бы Вы ему посоветовали? 

A. Не отказываться от мяса. 

B. Есть мясо в тайне ото всех. 

C. Переходить к вегетарианству постепенно. 

D. Отказаться от мяса полностью. 

6. Вы – главный инженер  большого предприятия в небольшом городе. Для того, чтобы 

выжить в условиях кризиса, Вашему предприятию необходимо выпускать новый вид 

продукции. Имеющихся энергетических мощностей для этого недостаточно,  
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необходимо строить новую подстанцию. Однако расчеты показывают, что это будет 

«глушить» частоты на которых вещают две городские радиостанции. Какой совет, на 

Ваш взгляд, должен дать директору завода, принимающему решение? 

A. Строить, несмотря ни на что. 

B. Предложить радиостанциям перейти на другие частоты. 

C. Построить подстанцию и защитный экран. 

D. Отказаться от строительства и от новой продукции. 

 

3. Оценка единения с природой. 

Инструкция: 

В жизни каждого человека бывают моменты, когда он остро ощущает себя частью 

природы. Для кого-то – это наблюдение за животными, а для кого-то – посещение фитнес-

центра. Оцените, пожалуйста, какова, на Ваш взгляд, степень единения с природой в каждом из 

приведенных ниже ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка экологической ответственности 

Инструкция: 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время хозяйственная деятельность человека наносит планете 

вред, на которой мы живем, непоправимый вред. Правительства всех стран мира, общественные 

организации и конкретные граждане уделяют проблемам защиты природы все больше внимания. С 

развитием технологий в зону экологической ответственности попадают не только зеленые насаждения и 

животные, но земля с ее недрами, вода, воздух и даже околоземное космическое пространство. Ниже 

приведен список природоохранных мероприятий – от естественных до самых радикальных. Оцените, 

пожалуйста, насколько срочно, на Ваш взгляд, стоит их реализовать, и отметьте соответствующую 

клетку на бланке любым удобным для Вас способом. 

 

  Степень единения с природой 

Низкая Умеренная Высокая 

1 Прогулка в красивом парке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Мышечная усталость после физических 

нагрузок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Утоление жажды родниковой водой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Посещение русской бани или сауны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Запах цветущей сирени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Заход солнца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Лыжная прогулка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Звездное небо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Утренняя пробежка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Свежесть после летней грозы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Плавание в море 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Прогулка босиком по теплой траве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Купание в пригородном водоеме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Вкус лесных ягод 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Снегопад крупными хлопьями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Общественная экологическая экспертиза всех без 

исключения хозяйственных проектов 
     

2 Запрещение охоты и рыболовства как развлечения      

3 Замена ламп накаливания энергосберегающими 

лампами 
     

4 Введение уголовного наказания за жестокое 

обращение с домашними животными 
     

5 Запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты      

6 Введение запрета на частные яхты и самолеты      

7 Денежные штрафы, соизмеримые с прожиточным 

минимумом, для каждого, кто вредит зеленым 

насаждениям 

     

8 Введение всеобщего «экологического налога» для 

целевого использования средств на защиту природы 
     

9 Денежные штрафы, соизмеримые с прожиточным 

минимумом, для каждого, кто не убирает за собой 

мусор 

     

10 Обязательные неоплачиваемые работы для каждого 

горожанина по озеленению территории проживания 
     

11 Запрет на космические полеты в туристических целях      

12 Запрет  на выпуск легковых машин с двигателем 

объемом более 2,0 литров 
     

13 Ограничение добычи нефти и газа      

14 Индивидуальная сортировка бытовых отходов в 

квартире 
     

15 Полный отказ от пестицидов и переход на архаичные 

сельскохозяйственные методы 
     

16 Введение для граждан лимита на длительность отдыха 

на морских побережьях 
     

17 Введение предмета «Экология» с последующим 

обязательным выпускным экзаменом во всех школах и 

вузах 

     

18 Абсолютный запрет на самовольный (без 

соответствующих разрешений) ввоз или вывоз любых 

животных и растений из страны в страну 

     




