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Эпоха антропоцена, в которую человеческая деятельность стала доминирующим фак-
тором изменения природных систем, диктует необходимость перехода к более устойчивым
моделям взаимодействия с окружающей средой [3]. Современное общество сталкивается с
комплексом глобальных экологических вызовов, включая изменение климата, деградацию
экосистем, снижение биоразнообразия, загрязнение окружающей среды и истощение при-
родных ресурсов. В данном контексте формирование экологической культуры приобретает
ключевое значение как неотъемлемый компонент устойчивого развития, обеспечивающий
сбалансированное взаимодействие общества с природой и способствующий минимизации
экологического следа человеческой деятельности.

Экологическая культура активно вошла в научный и публичный дискурс во второй
половине XX века, когда экологический кризис был осознан как глобальная проблема
человеческой цивилизации и стал предметно рассматриваться международным сообще-
ством. Введение этого термина в 1973 году в научный обиход связано с именем советского
социолога Л.Н. Когана, который обозначил экологическую культуру как «сопричастность
культурно-духовных и природных основ развития человеческой цивилизации» [1]. Сама
экокультура выступает как комплексный инструмент, обеспечивающий устойчивое разви-
тие общества, сохранение природных ресурсов и адаптацию к изменяющимся условиям
окружающей среды. Её функции направлены на гармонизацию отношений между чело-
веком и природой, а также на формирование ответственного отношения к экологическим
вызовам.

В условиях глобального ухудшения экологической ситуации ценностные установки со-
временного социума и личности начинают постепенно трансформироваться в новое виде-
ние человека, которое складывается из того, что он видится не как властелин природы, а
является ее органической частью. Получают развитие идеи приоритетности сотрудниче-
ства с природой, и начинается поиск путей реализации этих целей.

Анализ современного состояния экологической культуры в России позволяет выде-
лить ряд характерных особенностей и проблем. Так, уровень экологической грамотности
населения все еще достаточно низок. Исследования показывают, что значительная часть
россиян недостаточно осведомлена о глобальных и локальных экологических проблемах.
Согласно исследованиям ВЦИОМ, большинство респондентов имеют лишь поверхност-
ное представление о проблеме глобального потепления (62%) [4]. Каждый четвертый рос-
сиянин (24%) убежден, что по месту его жительства вовсе нет никаких экологических
проблем. Чаще такие ответы давали жители Москвы и Санкт-Петербурга [6].

Также стоит подчеркнуть проблему слабой вовлеченности населения в практическую
деятельность по сохранению окружающей среды. Несмотря на принятие ряда законода-
тельных инициатив, декларирующих развитие инфраструктуры, формирование экологи-
ческой культуры, а также развитие экологического образования и воспитания, современ-
ное российское общество все еще характеризуется высоким уровнем потребления, низкой
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популярностью раздельного сбора мусора и низким уровнем участия в экологических ини-
циативах.

Основой для формирования современного экологического нигилизма выступает гло-
бальная экспансия ценностей общества потребления [2]. Сейчас человечество находится
на той стадии, когда потребление охватывает всю жизнь. Одной из ключевых экологиче-
ских проблем в России, как и во многих других странах, является проблема пластикового
загрязнения. В современном мире производится около 350 млн тонн пластика – пример-
но столько же весит все население нашей планеты, вместе взятое. Большинство россиян
осознает эту проблему, но при этом более половины из них, как утверждает ВЦИОМ, все
еще не готовы отказаться от бытовых изделий из пластика [5].

Существует множество факторов, оказывающих влияние на развитие экологической
культуры. Среди них социально-экономические, культурно-исторические, образователь-
ные и политические. В современном научном дискурсе находит широкое распростране-
ние проблематика социально-экологического неравенства, которое выступает значимым
элементом в процессе формирования экологической культуры населения. Данное нера-
венство проявляется в неравномерном распределении экологических рисков и доступа к
природным ресурсам, что оказывает существенное влияние на экологическое сознание и
поведение различных социальных групп.

Процесс формирования экологической культуры складывается на пересечении инди-
видуальных, контекстуальных, институциональных, политических, экономических и соци-
альных факторов, может включать различных субъектов, выполняющих разные функции
и в той или иной степени влияющих на формирование и развитие «экологического интел-
лекта». Созданию экологичного образа мышления личности способствует ряд ключевых
социальных институтов: семья, образование, СМИ, искусство и другие. Широкий спектр
инструментов и институтов формирования экологической культуры позволяет обеспечить
комплексность эмоциональных и интеллектуальных средств воздействия на различные ка-
тегории населения. Крайне важно, чтобы все эти компоненты функционировали в синер-
гетическом взаимодействии, формируя устойчивую среду для развития ответственности
за окружающую среду.

Таким образом, формирование экологической культуры в России является сложным и
многогранным процессом, требующим совместных усилий государства, образовательных
учреждений и общества. Успешное решение этой задачи позволит не только сохранить
природные богатства страны, но и обеспечить устойчивое развитие общества в будущем.
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