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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты эмпирического 
исследования, нацеленного на выявление мо-
тивационно-ценностных факторов субъектив-
ного отношения к природе будущих специали-
стов разных специальностей и пола. Затронуты 
также теоретические аспекты изучения потреб-
ности человека в формировании ценностного 
отношения к окружающему миру, в связи с чем 
обозначены типы и критерии его проявления, 
определены возрастная специфика и роль со-
циальных сред в развитии экоцентрического 
сознания личности, а также особенности моти-
вационно-ценностного компонента субъектив-
ного отношения к природе. В качестве испытуе-
мых в эмпирическом исследовании участвовали 
студенты —  будущие психологи, экономисты, 
инженеры и управленцы. Результаты данного 
исследования включают в себя описание наи-
более значимых факторов ценностного отноше-
ния к природе, его гендерных и профессиональ-
ных различий.
Ключевые слова: субъективное отношение к при-
роде, мотивация, ценности, студенты.

ВВЕДЕНИЕ

Потребность в исследовании мотивационно-
ценностных факторов субъективного отношения 
личности к природе обусловлена глобальным эко-
логическим кризисом, выход из которого возможен 
только при формировании экоцентрического эколо-
гического сознания и экологоориентированной си-
стемы ценностей у населения [1–3].

Разумное отношение к окружающему миру яв-
ляется критерием нравственности личности, даёт 
возможность судить об уровне её гуманистического 

развития, именно поэтому необходимо изучать фак-
торы, влияющие на субъективное отношение чело-
века к природе.

Под мотивационно-ценностным компонентом 
экологического сознания понимается в первую оче-
редь экологическая мотивация. Она включает в себя 
сохранение и понимание природы как высшей цен-
ности, осознание важности принимать во внимание 
экологическую составляющую, осуществляя про-
фессиональную деятельность; желание участвовать 
в экологоориентированной деятельности, быть ответ-
ственным за природу. Среди составляющих мотива-
ционно-ценностного компонента выделяют интере-
сы, потребности и ценностные ориентации, несущие 
экоцентрический характер, а также наличие гуман-
ности, ответственности, альтруизма, эмпатийности, 
бережливости, инициативности.

МЕТОДИКА И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения уровней развития различных 
компонентов экологического сознания студентов 
и его особенностей использовалась комплексная ме-
тодика «Тест экологического сознания» (разработ-
ка ПИ РАО, авторы В. И. Панов, Ш. Р. Хисамбеев 
и др.) [1, с. 71]. Для сравнения ценностных ориента-
ций личностей студентов была использована мето-
дика «Ценностные ориентации» М. Рокича в мо-
дификации В. В. Калиты. Для определения уровня 
субъективного отношения студентов к природе мы 
применили опросник «Субъектификация природ-
ных объектов».

В качестве испытуемых выступали студенты 
высших учебных заведений разных курсов. Выбор-
ку составили 121 студент (40 юношей и 81 девушка), 
среди которых были будущие психологи (44 чел.), 
экономисты (34 чел.), инженеры (26 чел.) и управ-
ленцы (17 чел.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как уже говорилось, для глубокого анализа мо-
тивационной и ценностной сферы личности респон-
дентов была использована методика М. Рокича в мо-
дификации В. В. Калиты. Она содержит два списка. 
Список А —  это терминальные ценности, то есть 
те жизненные ценности, на которые человек больше 
всего ориентируется в своих замыслах и предпочте-
ниях. Список Б —  это инструментальные ценности, 
которые касаются способов достижения человеком 
поставленных целей.

Методика «Ценностные ориентации» позволя-
ет определить значимость как терминальной ценно-
сти «гармония с природой», что означает достижение 
духовного и физического единения с внешним ми-
ром, так и инструментальной ценности «экологич-
ность», то есть любви к природе, способности чув-
ствовать и понимать окружающий мир, заботиться 
о растениях и животных.

Анализ результатов теста, проведённого по этой 
методике, показал, что для российских студентов 
«гармония с природой» и «экологичность» не занима-
ют ведущих позиций. Данное явление объяснено осо-
бенностями юношеского возраста [2, с. 224]. На осо-
знаваемом уровне предпочтение отдаётся ценностям 
малой социальной группы (дружба, любовь, семей-
ная жизнь, честность, исполнительность), а также 
индивидуальному развитию (образованность, раз-
витие, уверенность в себе).

Список А. Сложно сказать, что здесь сказыва-
ется —  веяние времени, особенности данного по-
коления или какой-либо другой фактор. Возможно, 
«гармония с природой» часто ассоциируется с пас-
сивностью, созерцательностью. Следует отметить, 
что в отношении ценностных ориентаций наиболее 
ярко выступают индивидуальные различия, особенно 
когда речь идёт о ценностях, которые не столь силь-
но внедрены в общественное сознание, как, напри-
мер, «здоровье».

Список Б. Возможно, сказанное выше связано 
с буквальным пониманием инструкции к методи-
ке: «распределить ценности по порядку значимости 
для Вас как принципов, которыми Вы руководствуе-
тесь в Вашей жизни». Вероятно, студентам трудно 
представить себе экологичность в роли жизненно-
го принципа.

Опросник «Субъектификации природных объек-
тов» (СПО) состоит из 18 пунктов, сгруппированных 
в три шкалы. Степень соответствия высказывания 
мнению испытуемого оценивается по шкале от 0 до 4.

Первая шкала направлена на диагностику того, 
насколько природный объект способен обеспечить 
испытуемому переживание собственной личност-
ной динамики, в какой степени испытуемый нахо-
дит сходство характеристик объекта и своих харак-
теристик.

Вторая шкала диагностирует, насколько при-
родный объект выступает для испытуемого в каче-
стве фактора, влияющего на его систему отноше-
ний с миром.

Третья шкала определяет, насколько природ-
ный объект представляется испытуемому как субъ-
ект по совместной деятельности и общению, влияю-
щий на возникновение и развитие общности между 
ними: общей системы ценностей, мотивации и т.д.

Структура субъектификации студентами при-
родных объектов может быть охарактеризована сле-
дующим образом: природные объекты, безуслов-
но, вызывают переживание собственной динамики. 
Но восприятие природного объекта в роли рефе-
рентного лица, влияющего на систему отношения 
человека с миром, и восприятие субъекта совмест-
ной деятельности и общения сформированы на сред-
нем уровне.

Методика «Тест экологического сознания» 
(ТЭС) разработана для диагностики экологическо-
го сознания и его компонентов. В ней нам показа-
лось важным и интересным то, что она охватывает 
мотивационно-ценностный компонент экологи-
ческого сознания, выраженный в экоцентрических 
ценностях и экологической мотивации. Тест содер-
жит четыре субтеста, которые позволяют определить 
отдельные факторы.

Шкала «Экологические угрозы» оценивает акту-
альную представленность экологических угроз в ко-
гнитивном компоненте сознания человека.

Шкала «Единение с природой», направленная 
на оценку актуальной репрезентации в непосред-
ственно-чувственном, эмоциональном компоненте 
сознания, характеризует аффективный компонент.

Шкала «Конфликт сред (средовые предпочте-
ния) », направленная на обнаружение скрытой моти-
вации, потенциально предопределяющей поведение 
индивида в ситуации экологически конфликтного 
выбора и в этом смысле находящейся в процессе пе-
рехода экологической мотивации из потенциальной 
формы существования в актуальную, описывает по-
веденческий компонент.

Шкала «Экологическая ответственность», вы-
являющая предпочтения индивидом тех или иных 
способов решения экологических проблем, пред-
ставленных в социальной среде, характеризует ко-
гнитивный компонент.

Для оценки различий между юношами и девуш-
ками по значениям всех шкал нами был применён 
U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования выявили различия ме-
жду юношами и девушками в аффективном и ко-
гнитивном компонентах экологического сознания. 
У девушек показатели «единение с природой» и «эко-
логическая ответственность в близкой среде обита-
ния» имеют более высокие значения, чем у юношей 
(рис. 1).

Под единением с природой имеются в виду по-
зитивные, субъективно очень приятные состояния, 
которые традиционно используются в литературе 
и искусстве в качестве символов для определённых 
жизненных сюжетов и сценариев, именно поэтому 
девушки более близки к данным состояниям. Будучи 
ближе к искусству и читая художественные романы, 
они чаще встречаются с этими символами и, соот-
ветственно, придают им большее значение в жизни.



168

Шкала «Единение с природой» состоит из трёх 
факторов: эстетические ощущения, телесные ощу-
щения, активность. Статистически значимые разли-
чия были получены нами по фактору «эстетические 
ощущения»: 7,2983 —  у девушек, 6,4600 —  у юношей. 
У девушек показатель «активность» в природной сре-
де оказался статистически значимо выше.

Различия в когнитивном компоненте экологи-
ческого сознания можно объяснить тем, что в фак-
торе «экологическая ответственность в близкой сре-
де обитания» объединены меры, которые касаются 
жилища и прилегающей к нему территории, а жен-
щины —  более хозяйственные, чем мужчины, наце-
лены на улучшение условий проживания и созда-
ние уюта. Таким образом, если женщины стремятся 
к такой деятельности, то они готовы брать за неё от-
ветственность.

Более того, для девушек более характерна «Субъ-
ектификация природных объектов», чем для юношей.

Между студентами различных факультетов суще-
ствуют значимые различия в поведенческом компо-
ненте сознания по шкале «Конфликт сред». Из тех-
ногенной, социальной и природной сред социальную 
среду предпочитают психологи, тогда как осталь-
ные студенты имеют более низкие показатели. Дан-
ные различия, на наш взгляд, объясняются особен-
ностями образовательной среды групп студентов. 
Для психологов человек —  высшая ценность, по-
этому они стремятся сделать все возможное для его 
благополучия.

Следует особо отметить, что абсолютный показа-
тель «Экологической мотивации», включённый в по-
веденческий компонент, оказался достаточно высо-
ким во всех четырёх группах испытуемых.

Самые высокие показатели «Экологической мо-
тивации» отмечены у управленцев, самые низкие —  
у инженеров (рис. 2).

В когнитивном компоненте экологического со-
знания также выявлены статистически значимые раз-
личия между студентами разных факультетов.

В близкой среде обитания «Экологическая ответ-
ственность» высокая у психологов, низкая —  у инже-
неров. Для объяснения данного явления обратимся 

к половой составляющей факультетов: среди инже-
неров основная масса испытуемых —  юноши, среди 
психологов —  девушки. А так как нами уже были вы-
явлены и объяснены значимые различия между эко-
логической ответственностью юношей и девушек 
в близкой среде обитания, то повторяться не будем.

На следующем этапе анализа полученных ре-
зультатов была проведены выявление взаимосвязей 
между показателями отдельных методик и их каче-
ственная интерпретация. Нами была составлена кор-
реляционная матрица между показателями по шка-
лам ТЭС и показателями по методикам «Ценностные 
ориентации» и «Субъектификация природных объ-
ектов». Для установления значимости корреляци-
онных связей был использован коэффициент Спир-
мена, поскольку распределение значений не носило 
нормального характера.

Проведя корреляционный анализ между шка-
лами методик, мы выявили, какие показатели влия-
ют на субъективное отношение личности к природе.

Субъектификация природных объектов стати-
стически значимо (p _< 0,01) коррелирует с эстети-
ческими ощущениями (0,259), активностью в при-
родной среде (0,389) (табл. 1), положительным 
воздействием природы на человека (0,308), положи-
тельным воздействием человека на природу (0,323), 
ответственностью в близкой среде обитания (0,290) 
и на государственном уровне (0,290), а также (p _< 
0,05) с телесными ощущениями (0,192), отрицатель-
ным воздействием человека на природу (0,229), от-
ветственностью на региональном уровне (0,208), ли-
митом на роскошь (0,190).

Экологическая мотивация коррелирует (p _< 
0,01) с субъектификацией природных объектов 
(0,319), экологической ответственностью (0,287), 
отрицательным воздействием человека на природу 
(0,260). В целом экологическая мотивация характе-
ризуется стремлением «помогать природе». Приро-
да воспринимается как ценность, требующая заботы 
и внимания. Это свидетельствует о том, что источ-
ником экологической мотивации является представ-
ление о вреде, наносимом природе действиями че-
ловека.

Рис. 1. Половые различия по шкале «Единение с природой»
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Единение с природой коррелирует (р _< 0,01) 
с положительным воздействием человека на при-
роду (0,455), положительным воздействием приро-
ды на человека (0,428), отрицательным воздействи-
ем человека на природу (0,331).

Экологическая ответственность статистически 
значимо коррелирует (р _< 0,01) с отрицательным 
воздействием человека на природу (0,271).

Значимая терминальная ценность природы кор-
релирует с экологической ответственностью на пер-
сональном уровне (–0,242).Данная корреляция от-
рицательная, потому что чем выше ценность, тем 
меньше значение, которому она соответствует.

Нами выделены следующие общие закономер-
ности в психологической структуре экологическо-
го сознания личности студентов: субъектификация 
природных объектов коррелирует со всеми компо-
нентами экологического сознания, представленны-
ми в методике ТЭС: аффективный, поведенческий, 
когнитивный; осуществляется взаимовлияние пове-

денческого компонента, внутри которого выделена 
экологическая мотивация, и когнитивного компо-
нента; выявляется явное противопоставление при-
родной и техногенной сред; определяется разделе-
ние и противопоставление социальной и природной 
сред; отмечается связь пола испытуемых с выбором 
социальной среды в ситуации конфликта сред —  жен-
щины более склонны предпочитать интересы соци-
альной среды.

У всех респондентов: достаточный уровень эко-
логической ответственности, который сочетается 
с признанием высокой степени отрицательного воз-
действия человека на природу.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование позволило вы-
явить различия в компонентах субъективного от-
ношения к природе студентов разных полов и спе-
циальностей.

Рис. 2. Различия между студентами разных специальностей по показателю «Экологическая мотивация»

Таблица 1

Корреляции между компонентами шкал «Субъектификация природных объектов»  
и «Единение с природой» (n = 121)

Субъектифика-
ция природных 

объектов

Эстетические 
ощущения

Телесные 
ощущения Активность

К
ри

те
ри

й 
С

пи
рм

ен
а

Субъектифи-
кация природ-
ных объектов

Коэффициент 
корреляции 1,000 0,259** 0,192* 0,389**

Знч. (2-сторон) 0,004 0,035 0,000

Эстетические 
ощущения

Коэффициент 
корреляции 0,259** 1,000 0,277** 0,689**

Знч. (2-сторон) 0,004 0,002 0,000

Телесные 
ощущения

Коэффициент 
корреляции 0,192* 0,277** 1,000 0,358**

Знч. (2-сторон) 0,035 0,002 0,000

Активность
Коэффициент 
корреляции 0,389** 0,689** 0,358** 1,000

Знч. (2-сторон) 0,000 0,000 0,000

Примечания: * Корреляция значима на уровне 0,05. ** Корреляция значима на уровне 0,01.
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У девушек более развиты аффективный и ко-
гнитивный компоненты, чем у юношей. Между сту-
дентами разных специальностей выявлены разли-
чия в поведенческом и когнитивном компонентах: 
в ситуации конфликта сред психологи отдают пред-
почтение социальной среде; экологическая ответ-
ственность наиболее развита у управленцев, наиме-
нее —  у инженеров.

В результате корреляционного анализа были вы-
явлены мотивационно-ценностные факторы субъек-
тивного отношения личности к природе: экологиче-
ская мотивация, духовное и физическое единение 
с природой, экологическая ответственность, лимит 
на роскошь, осознание положительного и отрица-
тельного воздействия человека на природу и поло-
жительного воздействия природы на человека.

Таким образом, поведенческий, когнитивный 
и аффективный компоненты экологического созна-
ния частично содержат в себе составляющие мотива-
ционно-ценностного компонента. Именно поэтому 
для формирования субъективного отношения лично-
сти к природе важно развивать каждый из них с ран-
него детства во всех социальных средах.
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ABSTRACT

The article presents the results of the empirical study 
aimed at determining the motivational-value factors 
of subjective attitude towards nature of the future spe-
cialists of different professions and gender. Theoret-
ical aspects of the study of an individual’s need for 
the formation of the value attitude towards the world 
around are touched upon. In this connection the 
types and criteria of its manifestation are specified, 
age-related specificity and the role of social environ-
ment in the development of ecocentric consciousness 
of an individual, as well as peculiarities of the motiva-
tional-value component of the subjective attitude to 
nature are defined. Students —  future psychologists, 
economists, engineers and managers —  were tested 
in the frames of the empirical research. The results of 
this study include the description of the most impor-
tant factors of the value attitude to nature, its gender 
and professional differences.
Key words: subjective attitude towards nature, moti-
vation, values, students.
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