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Введение 
В последние годы наблюдается большой 

интерес к изучению экологического сознания 
и экологического поведения в психологиче-
ской науке и практике: увеличивается число 
научных публикаций, разрабатываются учеб-
ные пособия, защищаются диссертации. И это 
не случайно. Экологическая ситуация, сло-
жившаяся в нашей стране и во всем мире, 
масштабный характер экологических проблем 
требуют от науки, общественности и власти 
активных действий. Современная психологи-
ческая наука должна разрабатывать опреде-
ленные методы исследования экологического 
сознания и экологического поведения, а сло-

жившаяся критическая ситуация требует ско-
рейшей перестройки поведения человека, по-
вышения уровня экологической образованно-
сти и культуры. Эти задачи решаются эколо-
гической психологией. 

 
Экологическая психология 
как новая ветвь психологической науки 
Началом развития экологической психо-

логии принято считать конец 40-х – начало 
50-х гг. Основные положения, сформулиро-
ванные Р. Баркетом (1968), легли в основу 
изучения поведения в экологическом контек-
сте. В работе «Экологическая психология» 
(Barket, 1968) ученый объясняет, что поведе-
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В статье представлен аналитический обзор зарубежных и отечественных 
исследований по проблеме экологического поведения как психологического феномена. 
Рассмотрены виды (активное или пассивное) и цели экологического поведения 
(созидательные и разрушающие). Обсуждаются проблемы теоретических трактовок и 
множественных контекстов в понимании базовых концептов экологической психологии, 
ее недостаточная терминологическая определенность. Выделены магистральные научные 
направления исследований экологического поведения и смежных феноменов: 
проэкологическое поведение и возраст; проэкологическое поведение, идентичность и 
самоидентификация; коллективная эффективность и проэкологические намерения;
проэкологическое поведение, гражданская и личная ответственность; проэкологическое 
поведение и черты личности; ценности, убеждения и нормы как предикторы заботы об 
окружающей среде; проэкологическое поведение, личностные качества и индекс 
экологической эффективности; экологические модели поведения. Описывается структура 
модели проэкологического поведения, включающая: 1) идентификацию поведения, 
подлежащего изменению, 2) изучение основных факторов, лежащих в основе этого 
поведения, 3) разработку и применение вмешательств для изменения поведения с целью 
уменьшения воздействия на окружающую среду, 4) оценку результатов вмешательства. 
Выявляется общая тенденция современных исследований экологического поведения, 
проявляющаяся в стремлении интегрировать решение практических задач с 
необходимостью теоретического осмысления конструктов и моделей экологического 
поведения. Отмечается несоразмерность значения исследования экологического поведения 
в рамках экологической психологии и количества конкретных разработок, направленных 
на ее решение, что позволяет говорить о существовании базового научного противоречия 
(между запросами практики и недостатком научных исследований, которые могли бы 
удовлетворить эти запросы), определяющего актуальность проблемы экологического 
поведения. 
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ние человека зависит от того, в какой он ока-
зывается среде, поэтому теорию Р. Баркера 
чаще относят к психологии среды 
(environmental psychology). Благодаря его ис-
следованиям, проведенным в 40-х гг. прошло-
го века в Университете Канзаса, экологиче-
ская психология получила стимул к своему 
развитию и более-менее определенное толко-
вание. Ее функцию связывали с изучением 
человеческого переживания и поведения в их 
«природных», репрезентативных контекстах. 

В современной отечественной психоло-
гии даются разные определения экологиче-
ской психологии в зависимости от обсуждае-
мой области исследования. Так, Г.Г. Аракелов 
указывает, что «экопсихология должна зани-
маться изучением только общих закономер-
ностей психического благополучия человека и 
общества и их взаимовлиянием с целью обес-
печения оптимального психологического здо-
ровья как отдельного человека, так и его все-
возможных сообществ» (1-я Российская кон-
ференция …, 1996). Под экологической пси-
хологией понимают психологию экологиче-
ского сознания (Дерябо с соавт., 1996) в соот-
ветствии с проблемой экологической психо-
логии, исследование группового, индивиду-
ального и экологического сознания как сово-
купности экологических представлений, су-
ществующего отношения к природе, а также 
соответствующих стратегий и технологии 
взаимодействия с природой (Смолова, 2010). 

Экологическая психология рассматривается 
как междисциплинарная область знаний о пси-
хологических аспектах взаимоотношения, взаи-
модействия человека и окружающей среды 
(пространственно-географической, социальной, 
культурной), органично включенной в жизне-
деятельность человека и служащей важным 
фактором регуляции его поведения и социаль-
ного взаимодействия (Стерлигова, 2012). 

В декабре 1996 г. состоялась первая Рос-
сийская конференция по экологической пси-
хологии, организованная лабораторией экоп-
сихологии развития. Именно на этой конфе-
ренции принимается единый термин «эколо-
гическая психология», а также выявляются 
приоритетные направления исследований: 
психологические проблемы экологического 
сознания и образования, диагностика, тради-
ционные и нетрадиционные методы его фор-
мирования, психология среды, практическая 
экопсихология (1-я Российская конферен-
ция …, 1996). 

На сегодняшний день экологическая пси-
хология как наука в меньшей степени ориен-
тирована на создание собственных экопсихо-
логических теорий, а потому при решении 
конкретных проблем она прибегает к теориям 
и знаниям всех психологических дисциплин. 
Такие темы как «загрязнение среды» или 
«экосознание» представляют собой приклад-
ные области, а не только и исключительно 
области экопсихологического исследования 
(Залевский с соавт., 2012). 

Следует признать, что зарубежные колле-
ги имеют больший опыт в исследовании эко-
логических феноменов. Нас в этом отношении 
опережают, например, Германия и Америка, 
где психология начала интересоваться «эко-
логическими перспективами» уже более 30 
лет назад. Имеется довольно большое число 
публикаций в виде монографий, периодиче-
ских изданий, разработан психодиагностиче-
ский инструментарий (хотя его явно недоста-
точно). Что касается серьезных отечествен-
ных публикаций, то мы можем сослаться 
лишь на книгу В.И. Панова «Экологическая 
психология. Опыт построения методологии», 
в которой автор пытается определить прежде 
всего «проблемное поле экопсихологии» – 
психологию глобальных изменений (Панов, 
2004) – и справедливо замечает, что экологи-
ческие исследования проводятся, но обособ-
лено друг от друга, используя разные теоре-
тические основания и методы. Тем не менее 
интерес к исследованиям в экопсихологии 
продолжает возрастать, а экопсихология – 
развиваться на базе ранее предложенных тео-
ретических и эмпирических разработок: 
С.В. Дерябо (1996), В.А. Ясвин (2004), 
В.И. Медведев, А.А. Алдашева (2001), В.А. 
Филин (2006), В.И. Панов (2014), Р. Баркер 
(1968), Е. Виллем (1969), Д. Стоколс (1978), Р. 
Вейтч и Д. Арккелие (1995), Клод Леви-
Лебоер (1982), К. Павлик, К. Штапф (1996), 
Г. Райт и Р. Гиффорд (2002), и др. 

Центральным понятием современной эко-
логической психологии является концепт 
«экологическое поведение». 

 
Проблема исследования 
экологического поведения 
В настоящее время ученые понимают, что 

экологическое поведение является следстви-
ем, реализацией конструктивного содержания 
экологического сознания и во многом опреде-
ляется особенностями психологического поля, 
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которое свойственно той или иной личности 
(Медведев с соавт., 2001). Отечественные 
психологи рассматривают определение, виды, 
формы экологического поведения, факторы, 
которые определяют формы экологического 
поведения, различия экологического поведе-
ния в связи с возрастной динамикой. Рассмот-
рим некоторые важные постулаты, принимае-
мые отечественной экологической психологи-
ей при изучении экологического поведения. 

«Прежде чем перейти к более детальному 
разбору рассматриваемой проблемы, необхо-
димо дать определение самого понятия «эко-
логическое поведение»: сознательная, целевая 
деятельность человека или общества, направ-
ленная на объекты, процессы и явления 
внешней среды, с которыми взаимодействует 
или планирует взаимодействовать человек. 
Введение понятия цели как инвариантной ха-
рактеристики экологического поведения от-
личает его от более общего понятия экологи-
ческого вмешательства, т. е. такой формы 
взаимодействия человека с внешней средой, 
при которой само включение человека в эко-
логическую систему вне зависимости от его 
цели и задач приводит к изменению этой сис-
темы» (Медведев с соавт., 2001). 

В отечественной психологии изучаются 
также виды экоповедения – пассивное и ак-
тивное. Понятия активного или пассивного 
экологического поведения являются понятия-
ми градуальными. Они определяются уровнем 
рассмотрения той или иной экологической 
проблемы сознания и зависят также от на-
правленности сознания, выраженности в нем 
эгоистических компонентов. Пассивное эко-
логическое поведение может иметь несколько 
градаций, где исходной является полное рав-
нодушие к экологическим проблемам и по-
строение своего личного обыденного эколо-
гического поведения по заимствованным у 
окружения стандартам, без соотношения их с 
категориями «полезно – вредно», «нужно – не 
нужно» и даже «можно – нельзя» (Медведев с 
соавт., 2001). 

В основе активной формы экологического 
поведения лежит убеждение в действии, при-
чем содержание убеждения может быть со-
вершенно различным в зависимости от вида и 
направленности экологического сознания 
(Медведев с соавт., 2001). На принятие актив-
ной формы экологического поведения оказы-
вает влияние целый ряд психологических ха-
рактеристик. Так, можно отметить, что чем 

больше выражена рефлексия, тем чаще чело-
век склонен выбирать активную форму, веро-
ятно, потому, что подчеркнутая выраженность 
в сознании рефлексирующего человека про-
блемы поиска своего места в структуре миро-
здания, поиска смысла жизни толкает его на 
ряд действий (Медведев с соавт., 2001). 

В зарубежных исследованиях акцент де-
лается на изучении так называемого проэко-
логического поведения. Тому есть объясне-
ние. Причиной является и терминологическая 
неопределенность, и различия в понятийном 
аппарате. Так, отечественные психологи под 
проэкологическим поведением понимают ак-
тивную форму экологического поведения, на-
правленного на сохранение или преобразова-
ние той или иной экосистемы, обязательной 
частью которой станет человек. Зарубежные 
коллеги рассматривают экосознание эквива-
лентно параметру проэкологического поведе-
ния. Подробный анализ зарубежных исследо-
ваний проэкологического поведения пред-
ставлен М.И. Рыжковой, которая приходит 
к выводу, что проэкологическая активность 
может иметь разное поступочное проявление 
и это может быть связано с наличием различ-
ных личностных качеств и их определенной 
выраженностью (Рыжкова, 2019). 

 
Проэкологическое поведение: 
теоретическое представление теорий, 
методов, моделей поведения, 
психометрическая оценка 
На протяжении всей истории психологии 

окружающей среды проявлялся интерес к 
теоретическим аспектам экологических про-
блем. Так, например, в статье «Экологический 
взгляд на теорию, методы и анализ в психоло-
гии окружающей среды: достижения и про-
блемы» обсуждаются проблемы экологиче-
ской психологии, экологические принципы, 
контекстные модели (Winkel et al., 2009). 

Учеными А. Гкаргкавоузи, Дж. Халкосом 
и С. Мациори (2018) проведено исследование 
многомерной структуры поведения человека в 
окружающей среде с выделением в ней шести 
поведенческих переменных: гражданские 
действия, политическая поддержка, перера-
ботка, выбор транспорта, поведение в семей-
ном окружении и потребительство 
(Gkargkavouzi et al., 2018). 

В представлениях других зарубежных ав-
торов общая структура модели проэкологиче-
ского поведения включает: 1) идентификацию 
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поведения, подлежащего изменению, 2) изу-
чение основных факторов, лежащих в основе 
этого поведения, 3) разработку и применение 
вмешательств для изменения поведения с це-
лью уменьшения воздействия на окружаю-
щую среду, 4) оценку результатов вмеша-
тельств. Данная структура обсуждается, эм-
пирически проверяется, выявляются очевид-
ные недостатки и обозначаются основные 
проблемы для будущих исследований (Steg 
et al., 2009). 

Многие экологические модели поведения 
связаны с тем, что людям приходится нести 
определенные расходы на благо окружающей 
среды. Поэтому предлагаются определенные 
интегрированные теоретические основания 
для поощрения поведения, направленного на 
защиту окружающей среды. Авторы прогно-
зируют, что данные исследования и разработ-
ка интегрированной структуры поведения мо-
гут способствовать развитию теории и даже 
выработке экологической политики (Steg 
et al., 2014). 

Имеются специальные разработки, на-
правленные на решение психометрических 
проблем. Исследователи из Канады С. Ализат 
и А Ример представляют данные психометри-
ческой оценки «Шкалы экологических дейст-
вий», которая измеряет уровень участия в 
гражданских действиях, призванных оказы-
вать коллективное воздействие на экологиче-
ские проблемы. Шкала включает в себя два 
подфактора (первый связан с тем, что мы на-
зываем «действиями с участием», и второй 
мы называем «действиями руководства») и в 
окончательном варианте имеет 18 пунктов, 
обеспечивающих хорошую надежность и дос-
товерную меру участия в экологических дей-
ствиях (Alisat et al., 2015). 

 
Проблема исследования 
проэкологического поведения 
и возраста 
Актуальными остаются исследования 

проэкологического поведения и возраста. 
И если отечественные ученые лишь постули-
руют, что экологическое поведение взрослых 
отличается от экологического поведения де-
тей (Медведев с соавт., 2001), то зарубежные 
коллеги проводят конкретные сравнительные 
оценки проэкологического поведения детей и 
взрослых. В работе «Роль, которую играет 
возраст для проэкологического поведения де-
тей: исследовательский анализ» подробно 

рассматривается взаимосвязь между возрас-
том 6–12 лет (N = 107) и проэкологическим 
поведением (EB). Результаты трех моделей 
структурных уравнений показали, что возраст 
был статистически значимым и родительское 
проэкологическое поведение (EB) отрица-
тельно связано с детским (EB). Взаимосвязь 
между экологическими убеждениями, близо-
стью к природе (EAN) и проэкологическим 
поведением (EB) более значима для детей 
старшего возраста (Collado S. et al., 2009).  

Ученые З. Отто, Ф.Г. Кайзер в своем ис-
следовании ставят задачу изучения экопове-
дения на протяжении всей жизни. Обнаруже-
но, связь между возрастом и экологическим 
поведением определяется не взрослением как 
таковым, а обучением. Чем больше люди под-
вержены воздействию экологической инфор-
мации, тем более выражено их экологическое 
участие. Положительная корреляционная 
связь между возрастом и экологическим по-
ведением практически не подвергается со-
мнению и широко подтверждается другими 
исследованиями. Однако в литературе нет 
теоретического объяснения тому, какую роль 
играет обучение в формировании активной 
позиции по отношению к окружающей среде 
(Otto et al., 2014). 

 
Проблема изучения 
проэкологического поведения, 
идентичностия и самоидентификации 
Исследования идентичности в области 

психологии окружающей среды получили 
широкое распространение в последние деся-
тилетия. Так, зарубежными учеными П. Де-
вайн-Райтом, С. Клейтоном было доказано, 
что физическая среда тесно связана 
с чувством себя, а личность оказывается важ-
ным посредником в поведении (Devine-Wright 
et al., 2010). Другие ученые, исследуя иден-
тичность, выявили значительное влияние мес-
та жительства на идентичность. Так, у сель-
ских жителей больше выражена идентичность 
с местом проживания, чем у городских (Charis 
et al., 2014). 

Немаловажный вопрос, который возника-
ет при исследовании проэкологичекого пове-
дения, – влияет ли прошлое поведение на эко-
логическую самоидентификацию? Исследо-
вания Э. Верффа, Л. Стеига, К. Кейзера пока-
зали, что прошлые действия в защиту окру-
жающей среды могут либо способствовать, 
либо препятствовать последующему экологи-



Общая психология, психология личности, история психологии 

 18 Psychology. Psychophysiology.
2020, vol. 13, no. 1, pp. 14–22

чески безопасному поведению. Результаты 
свидетельствуют о том, что пропаганде пове-
дения, способствующего охране окружающей 
среды, помогает напоминание людям об их 
прошлых действиях по защите окружающей 
среды, т.е. укрепление их экологической са-
моидентификации (Werff et al., 2014). 

Актуальным среди исследований проэко-
логического поведения остается изучение 
взаимосвязи самоидентификации с различны-
ми моделями проэкологического поведения. В 
контексте этой задачи одной из областей, на 
которую ориентируются британские полити-
ки, является «катализаторское поведение», 
которое приводит к поведению, направленно-
му на защиту окружающей среды. Так, в ста-
тье «Зеленая идентичность, зеленая жизнь? 
Роль проэкологической самоидентификации в 
определении согласованности между различ-
ными проэкологическими моделями поведе-
ния» L. Whitmarsh, S. O'Neill представляют 
исследование проэкологического поведения 
среди населения (N = 551) Великобритании и 
обосновывают, что проэкологическая само-
идентификация является существенным пре-
диктором (параметром) для некоторых других 
проэкологических видов поведения 
(Whitmarsh et al., 2010). 

 
Проблема изучения проэкологического 
поведения, гражданской и личной 
ответственности, черт личности 
и ценностной сферы 
Исследование Л. Сканнелла и Р. Гиффор-

да показали, что привязанность к месту свя-
зана как с большим, так и с меньшим влияни-
ем на окружающую среду. Ученые выделили 
два аспекта привязанности к месту: граждан-
ское и естественное и исследовали их соот-
ветствующее влияние на поведение, направ-
ленное на защиту окружающей среды. В ис-
следовании принимали участие 104 жителя 
с разной экологической репутацией (граждан-
ская и естественная привязанность к местам 
проживания, поведение по отношению к ок-
ружающей среде, ряд социально-демо-
графических характеристик). Регрессионный 
анализ показал, что естественная, но не граж-
данская привязанность в большей мере пред-
сказывала проэкологическое поведение 
(Scannell et al., 2010).  

Исследование ученого из Канады 
Д.Б. Хирша (2010) представляет проблему 
изучения отношения личности (ее характери-

стик) и заботы об окружающей среде (выбор-
ка из 2690 немецких общин). Моделирование 
структурного уравнения показало высокую 
связь беспокойства об окружающей среде 
(проэкологическое поведение) с уровнем доб-
рожелательности и открытости и незначи-
тельную связь с нейротизмом и сознательно-
стью (Hirsh, 2014). 

Значительная часть исследований сосредо-
точена на выявлении роли конкретных ценно-
стей, убеждений и норм как предикторов забо-
ты об окружающей среде. Относительно не-
давно перспективными стали исследования 
таксономии личностных черт «большой пятер-
ки», которая описывает различия в человече-
ской личности человека посредством пяти об-
щих, относительно независимых черт экстра-
версии, доброжелательности, добросовестно-
сти, нейротизма и открытости опыту. Эти ха-
рактеристики могут быть использованы для 
прогнозирования установок и ценностных ори-
ентаций. Две из этих черт, доброжелательность 
и открытость, стали важным показателем про-
экологических ценностей. Хотя и доброжела-
тельность, и открытость хорошо вписываются 
в модель проэкологических отношений, перво-
начальное исследование, демонстрирующее их 
прогностическую полезность, было ограничено 
сравнительно небольшой выборкой студентов 
(n = 106) и дисбалансом мужчин (n = 32) и 
женщин (n = 74). В последующем исследова-
нии выборка оставила 2690 человек (немецкие 
взрослые). Выдвинуто предположение, что и 
доброжелательность, и открытость останутся 
значительными предикторами повышенной 
экологической обеспокоенности. Оно получи-
ло подтверждение (Hirsh, 2010). 

В работе «Кто является хорошим граж-
данином для окружающей среды? Эксперти-
за прогностической достоверности черт лич-
ности» Л.Т. Совон и К.С. Фернандес показы-
вают, что «открытость к опыту» прогнозиру-
ет экологическую помощь, «добросовест-
ность» – эко-инициативу, а показатель 
«экстраверсия» прогнозирует экологическую 
активность (Sowon et al., 2016). 

Большой интерес ученых направлен на 
исследования, объясняющие связь субъектив-
ного чувства «связи с природой» и проэколо-
гического поведения. Используя метаанализ, 
К. Маккей и МТ. Шмитт доказали, что субъ-
ективное чувство «связи с природой» способ-
ствует поведению, направленному на защиту 
окружающей среды (Mackay et al., 2019). 
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Исследования ряда ученых показали, что 
люди-космополиты (человек мира с идеоло-
гией мирового гражданства) ведут себя более 
экологически, потому что они распространя-
ют свою просоциальность за пределы челове-
чества и имеют большую эмоциональную 
привязанность к окружающей среде (Ito et al., 
2020). 

Актуальным остается вопрос отношения 
личности к экологической ситуации в мас-
штабах отдельных государств, мира. Сущест-
вуют ли различия в оценках черт личности 
различных наций, определяющие экологиче-
скую устойчивость в экологическом поведе-
нии? Масштабное исследование было прове-
дено Д.Б. Хиршем. Им были получены нацио-
нальные оценки личности в результате иссле-
дования на выборке 12 156 респондентов из 
51 страны. Автор предполагает, что нацио-
нальная личность прогнозирует баллы Индек-
са экологической эффективности (это метод 
количественной оценки и сравнительного 
анализа показателей экологической политики 
государств мира (Hirsh, 2014). 

 
Заключение 
Феномен экологического поведения име-

ет сложный характер и представляет интегра-
цию проэкологического мировоззрения, про-
экологической самоидентификации, экологи-
ческих норм, экологических ценностей, спо-
собов принятия решений и т. д. На сегодняш-
ний день экологическая психология как наука 
больше проблемно-ориентирована и в мень-
шей степени направлена на создание собст-
венных экопсихологических теорий. Тем не 
менее единство теории и практики является 
актуальным для дальнейшего развития эколо-
гической психологии и исследования в рамках 
ее экологического поведения. Любая научная 
попытка понять, предсказать или продвинуть 
проэкологическое поведение требует адекват-
ного инструмента измерения для оценки эко-
логического поведения. Междисциплинарный 
интерес к поведению в защиту окружающей 
среды породил большое разнообразие различ-
ных диагностических инструментов, обсуж-
дается широкий спектр существующих под-
ходов к измерению проэкологического пове-
дения, их сильные и слабые стороны и воз-
можности их улучшения. Между тем создание 
многомерных инструментов измерения про-
экологического поведения позволит выйти на 
новый уровень исследования. Отечественные 

и зарубежные исследования проэкологическо-
го поведения отражают не только практиче-
скую значимость изучения, но необходимость 
в теоретическом осмыслении конструктов, 
моделей, теорий экологического, проэкологи-
ческого поведения. Подводя итоги, можно с 
уверенностью говорить о том, что экологиче-
ская наука развивается, а исследования про-
экологического поведения занимают цен-
тральное место среди других научных на-
правлений экологической психологии. 
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The article presents an analytical review of foreign and domestic studies on ecological 
behavior as a psychological phenomenon. The types (active or passive) and the goals of 
ecological behavior (creative and destructive) are considered. Theoretical interpretations and 
multiple contexts in understanding the basic concepts of ecological psychology, as well as its 
insufficient terminological precision are determined. The main scientific directions of research 
are provided such as pro-ecological behavior and age; pro-ecological behavior, identity and self-
identification; collective efficiency and pro-ecological intentions; pro-ecological behavior, civil 
and personal responsibility; pro-ecological behavior and personality traits; values, beliefs and 
norms as predictors of ecological concern; pro-ecological behavior, personality traits and 
environmental performance index; ecological patterns of behavior. 

The structure of pro-ecological behavior is described, including: 1) identification of the 
behavior to be changed, 2) the study of the main factors underlying this behavior, 
3) the development and application of interventions to change behavior in order to reduce 
environmental impact, 4) assessment of the intervention results. The general tendency of modern 
studies on ecological behavior is revealed, which consists of integrating the solution of practical 
problems with the need for theoretical understanding of constructs and models of ecological 
behavior. There is the disparity between the importance of the study on ecological behavior in 
ecological psychology and the number of proposed solutions; this allows to talk about a basic 
scientific contradiction between practical needs and the scientific research that could satisfy these 
needs. This determines the relevance of the issue of ecological behavior. 

Keywords: ecological psychology, ecological behavior, pro-environmental behavior, pro-
ecological self-identification, active and passive environmental behavior, environmental identity, 
environmental aspiration, ecologically responsible behavior, personality environmental 
performance index, environmental behavior models. 
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