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Аннотация: современные вызовы экологической устойчивости требуют 

от общества формирования экологической идентичности. Это подразумевает 

осознание личной ответственности каждого человека в защите природы. Изу-

чен вклад социальных, когнитивных, эмоциональных факторов в формировании 

этой идентичности. Результаты опроса показывают, что студенты концен-

трируются на социально-экономических проблемах, в то время как забота о 

загрязнении окружающей среды занимает гораздо менее значительное место. 

Осознание связи между личными действиями и состоянием окружающей сре-

ды у студентов остаётся на низком уровне. Студенты, которые понимают и 

чувствуют важность экологических вопросов, более склонны к реализации эко-

логически устойчивых практик, как показано в результатах исследования по 

экономии ресурсов. Студенты редко обсуждают экологические вопросы, что 

ограничивает возможности для формирования активной экосоциальной иден-

тичности. Делается вывод, что для решения глобальных экологических про-

блем необходимо развивать экологическую идентичность через образование, 

акцентирование внимания на личной ответственности и создание поддержи-

вающих социальных сетей, что позволит не только снизить экологический 
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след, но и сформировать устойчивое мышление, направленное на защиту 

окружающей среды. 

Ключевые слова: экологическая идентичность, психологические аспекты, 

социальные факторы, экологическая обеспокоенность, экологическая ответ-

ственность, студенты. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №24–28–20507). 

Современные вызовы экологической устойчивости и необходимость решения 

глобальных экологических проблем ставят перед обществом задачу формирова-

ния экологической идентичности [1, с. 479]. Экологическая идентичность предпо-

лагает не только осознание индивидуальной роли в окружающей среде, но и инте-

грацию ценностей, убеждений и поведения, направленных на защиту природы. 

В данной работе мы делаем акцент на ключевых психологических особен-

ностях формирования экологической идентичности, включая влияние социаль-

ных факторов, когнитивных процессов и эмоциональных состояний. 

Для оценки важности экологических проблем по сравнению с другими насущ-

ными проблемами общества, технологий, экономики мы провели опрос 450 студен-

тов 1–4 курсов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧКИ РУК. 

Респонденты должны были в порядке приоритета указать наиболее акту-

альные проблемы современности. На первое место большинство студентов 

(64,8%) поставили социально-экономические проблемы (низкий уровень зар-

платы, трудности с трудоустройством, безработица, жилищные проблемы и 

др.). Только 12,6% респондентов переживают относительно вопросов загрязне-

ния окружающей среды. Среди факторов экологического риска по М. Оджал [8] 

наибольшее значение имеют химическое загрязнение пищи (5,02 ± 0,18). Сту-

денты также обеспокоены в целом вопросами увеличение загрязнений в окру-

жающей среде и вопросами истощения природных ресурсов. Для опрошенных 

респондентов наименее актуальны климатические вопросы и истощение озоно-

вого слоя, а также обработка опасных для природы отходов. 
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В условиях изменения климата, уменьшения биоразнообразия и загрязне-

ния окружающей среды человечество сталкивается с необходимостью пере-

осмыслять свои отношения с природой [6, с. 65]. Понимание того, как форми-

руется экологическая идентичность, может помочь в разработке стратегий, 

направленных на снижение экологического следа человека. Это важно рассмат-

ривать с разных сторон: 

– с точки зрения сформированной и осознанной личной ответственности за 

существующие экологические проблемы. Среди опрошенных студентов 57,9% 

назвали в качестве причин ухудшения экологической обстановки опасные вы-

бросы предприятий, стихийные бедствия и природные катастрофы, 28,4% – 

техногенные аварии и катастрофы, а 12,6% – бытовые отходы и несоблюдение 

правил работы с опасными веществами (загрязнителями). Результаты исследо-

вания демонстрируют низкий уровень осознанности существующей связи с 

природой и влияния своих действий на окружающую среду. Они не считают 

себя ответственными за неэкологическое поведение и поступки; 

– в контексте формирования экопривычек и ведения экологически устой-

чивого образа жизни. Известно, что экологическая идентичность способствует 

внедрению устойчивых практик, таких как сортировка мусора, использование 

общественного транспорта и потребление экологически чистых продуктов. 

Зная, что их поведение связано с их идентичностью, люди чаще придерживают-

ся этих привычек. Обнаружено, что 45,8% студентов стараются экономить во-

ду, 64,4% – электроэнергию. Для исследуемой группы не актуален вопрос ис-

пользования личного транспорта (87,6% отметили, что чаще всего пользуются 

общественным транспортом. При этом среди них половина указала, что часто 

предпочитают пешие прогулки вместо транспорта); 

– в системе социальных связей. Обсуждение экологических вопросов в со-

циальных группах способствует созданию сетей поддержки, где люди могут 

обмениваться опытом и идеями, что может стать основой коллективной ответ-

ственности за устойчивое развитие. Опрошенные студенты практически не об-

суждают со своими сверстниками вопросы экологии (только 12,6% ответили на 
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этот вопрос положительно), в семьях 27,5% студентов затрагиваются вопросы 

экологии. Следует отметить, что они связаны с опасностями в отношении здо-

ровья и появления различных патологий. 

Социальные группы, к которым принадлежит человек, определяют его ли-

мит убеждений и норм поведения. Друзья, семья, учебные заведения и медиа 

становятся значимыми источниками информации о состоянии окружающей 

среды и способах её защиты. Будучи частью активного экологического сообще-

ства, индивиды могут значительно усилить свою идентичность благодаря уча-

стию в совместных действиях, таких как волонтерство, участие в экологических 

акциях и образовательных программах [4, с. 220]. Все студенты отметили, что 

участвуют в различных экологических мероприятиях (сбор макулатуры, бата-

реек, субботники). 45,6% студентов указали себя как эковолонтеры. 28,4% 

участвовали в озеленении и посадке деревьев. 

– исходя из уровня экологической грамотности и осведомленности. Сред-

ний уровень выполнения теста на знание экологических понятий, терминов, за-

конов составил по пятибалльной шкале 2,18 ± 0,98 б. 98% участников отметили, 

что в курсе школьного преподавания биологии они изучали и вопросы эколо-

гии, охраны природы, правила природопользования и др. 14,8% изучали в шко-

ле предмет «Экология». Низкий уровень знаний студенты связывают с трудно-

стями понимания и запоминания научных терминов, недостаток практических 

занятий и сильную «теоретизированность» экологических тем. Когнитивный 

диссонанс, возникающий, когда личные действия противоречат экологическим 

убеждениям, также стимулирует человека к изменению поведения в сторону 

более устойчивых практик. В связи с этим, акцент на экологическую идентич-

ность может быть встроен в образовательные программы, что способствует 

формированию у будущих поколений понимания важности ответственности и 

необходимости защиты окружающей среды [2, с. 72]; 

– эмоциональные связи с природой. Позитивные эмоции, связанные с вза-

имодействием с природой, могут способствовать большему осознанию её цен-

ности и необходимости защиты. В то же время, негативные эмоции, такие как 
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тревога или вина, возникающие из-за экологических проблем и отсутствия дей-

ствий, могут служить катализатором для активного участия в экологических 

инициативах [3, с. 27]. В целом, для большинства опрошенных природа важна 

для получения положительных эмоций. Студенты отмечают, что они «получа-

ют эстетическое удовольствие», «эмоциональный отдых», «испытывают чув-

ство успокоения и расслабления». 67,9% отметили, что часто испытывают эмо-

циональную привязанность к природе, которое можно определить как повы-

шенный уровень экологической идентичности. Однако этот показатель не кор-

релирует с их желанием защищать экосистемы и бороться с экологическими 

проблемами. Для эффективного формирования экологической идентичности 

важно сбалансировать эти эмоции, создавая позитивное восприятие деятельно-

сти, направленной на защиту окружающей среды. 

С ростом интереса к устойчивому развитию и экологии необходимо фор-

мировать у населения, особенно у молодого поколения, более глубокое пони-

мание экологических проблем и их влияния на жизнь [5, с. 182]. Формирование 

экологической идентичности невозможно без личной идентификации с приро-

дой. Исследования показывают [7; 9], что восприятие природы как части своей 

сущности ведет к более устойчивому поведению. Личное взаимодействие с 

окружающей средой, эмоциональная привязанность к природным местам и осо-

знание своей ответственности за сохранение этой среды способствуют укреп-

лению экологической идентичности. 

Тематика экологической идентичности требует интеграции знаний из раз-

личных областей, включая психологию, социологию, экологию и педагогику. 

Это открывает новые горизонты для научных исследований и практической де-

ятельности в сфере экологии и устойчивого развития. 

Таким образом, экологическая идентичность является сложным и многогран-

ным процессом, в котором психологические аспекты играют решающую роль. Осо-

знание влияния социальных факторов, когнитивных и эмоциональных процессов на 

формирование этой идентичности позволяет разработать более эффективные про-

граммы и стратегии, направленные на воспитание экологически сознательных ин-
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дивидов. Учитывая вызовы, которые ставит перед нами современный мир, необхо-

димость формирования экологической идентичности становится особенно актуаль-

ной, что требует комплексного подхода к решению данной проблемы. 
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