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Статья посвящена актуальной проблеме субъективного отношения к природе студентов как представителей разных 
народов. В статье проводиться анализ субъективного отношения в отечественной психологии (В.Н.Мясищев, В.ФАомов), 
выделяется классификация субъективного отношения С Д.Дерябо, описываются основные параметры интенсивности и 
модальности как субъективного отношения к природе. Приводятся результаты практического исследования отношения к 
природе у студентов, обучающихся в педагогическом университете в Республике Беларусь
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Проблемам экологического характера в современном 
периоде развития Республике Беларусь уделяется особое 
внимание. Это позволяет понять, как белорусы относят
ся к своей окружающей природной действительности, 
как стремятся использовать её дары, насколько экономно 
ими распоряжаются, умеют ли ценить тог бесценный 
дар-леса, поля, озёра и  другие ископаемые, доставшиеся 
им в наследство, бережно ли охраняют его. А значит 
возможность прогнозирования их экологического пове
дения и  разработку целого ряда формирующих и  кор
рекционных мероприятий по экологическому воспита
нию и  образованию.

Республика Беларусь в ситуации экономического 
кризиса и  современной экологической ситуации поста
влена в условия рационального использования ресурсов, 
поиск новых преимуществ своего географического 
положения, внедрения различных экологических про
грамм и  их психологического сопровождения. Одной из 
таких программ стало строительство новой атомной 
электростанции. Она практически не загрязняет окру
жающую среду, являясь оптимальным ресурсом для 
нашей страны. Н о после катастрофы на Чернобыльской 
атомной станции, строительство невозможно без про

ведения соответствующей программы психологической 
поддержки населения.

К  сожалению, серьезные научные исследований в 
данной области проводятся крайне редко, хотя экологи
ческие вопросы рассматриваются в разных программах 
и  проектах. Возможно потому, что такое направление 
как экологическая психология в Республике Беларусь 
практически не представлена. В странах СНГ напро
тив, это направление активно развивается. Например: на 
Украине появление интереса к экопсихологии обуслов
лен катастрофой на Чернобыльской атомной станции. 
Там проблемам экологической психологии уделяется 
особое внимание: проводятся конференции» разрабаты
ваются программы тренингов по формированию эколо
гического сознания, проводятся мероприятия с населе
нием. Но чернобыльская проблематика лишь одно из 
нескольких направлений, которое разрабатывается на 
Украине. Исследуются проблемы психологической 
помощи людям, которые пострадали от разнообразных 
проявлений экологического кризиса и  локальных катас
троф ( О-Гарнец, В.И. Панченко, В.В. Рыбалка, Ю.М. 
Швалб и  др. ), влияние предметно-пространственного 
фактора на психологию человека и  особенности взаи
модействия человека с окружающей микросредой (А.М.
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Левочкина, Е.В. Рудомино-Дусятская и  др.), разрабаты
ваются общетеоретические и  методологические основы 
экопсихологии (С.Г.Москвичёв, В.А.Скребец и  др), осо
бенности формирования экологического сознания (И.В. 
Кряж, О.С.Мамешина и  др.), а также взаимосвязь эколо
гической психологии и  культуры, отдельные случаи 
проявления экологической культуры в социуме (В.С. 
Крисаченко, О.И. Салтовский и  др.).

Разрабатывается целый пакет психодиагностических 
методик, посвященных этой тематике, ведётся работа с 
детьми и  подростками по формированию навыков 
поведения, не разрушающих природную среду. В рам
ках этого направления работает целая плеяда ученых в 
разных научных сферах. В Европе также заинтересован
ность в подобных исследованиях остаётся стабильно 
высокой. Уже в 60-е годы прошлого столетия европейс
кие учёные всё чаще приходили к выводу, что лаборато
рная психология, доминирующая в тот период, не мо
жет дать полного представления о поведении человека в 
реальном мире, поскольку в лабораторных условиях 
невозможно учесть все факторы среды, влияющие на 
психику человека.

В начале 80-х годов разнообразные исследования 
психологических аспектов взаимодействия человека с 
окружающей средой были объединены в границах одно
го направления, получившем название «психология 
окружающей среды» (Environmental Psychology). Первая 
международная программа в рамках этой проблемы была 
принята в 1982 году в Эдинбурге. В англоязычную лите
ратуру направление (экологическая психология) вошло 
как Green-mindedneess или Green Psychology, а психоло
гия окружающей среды — как Environmental Psychology. С 
этого времени проводится множество конференций, 
семинаров, подготавливаются специалисты к работе в 
рамках этого направления. Интерес к экологической пси
хологии за рубежом только возрастает.

Т ем ой  н а ш его  и сследован и я  стало изучение суб
ъективного отношения к природе студентов как пред
ставителей разных национальностей. Данное исследо
вание разработано на пересечении 2-х различных на
правлений психологии: экопсихологии и  этнопсихоло
гии, которые мало связаны между собой, но это не так В 
психологии доказанным фактом является то, что на 
психику человека оказывает влияние огромное количес
тво факторов, в том числе и  особенности культурной 
среды, в которой живёт человек. Эго в свою очередь 
влияет' на то, какие отношения человек строит с окру
жающей действительностью, т.е. как он влияет на среду 
(в том числе и  природную).

В качестве методом исследования были использова
ны: методики «Натурофилл», «Ценностные ориетации» 
(М. Рокича), методы математической статистики (крите
рий Манна-Уитни для независимых выборок). Базой 
исследования стал Белорусский государственный педа
гогический университет1 им. М.Танка, факультет психо
логии. В качестве испытуемых выступили студенты 1-го 
курса по специальности «Психология» (в количестве 30 
человек).

Личность объективно включена в сложную систему 
взаимоотношений с различными объектами и  явления

ми мира. Н о из всей совокупности объективных отно
шений ею особо выделяются те, которые связаны с 
удовлетворением тех или иных потребностей и, следо
вательно, являются для неё значимыми. Именно отра
жение этой связи с потребностями придаёт1 отношениям 
к о&ьекгам и  явлениям мира «субъективную окраску». 
Предметом анализа в экологической Психологии стано
вятся не только внешние средовые факторы, сколько их 
внутренние детерминанты, психологические «простран
ства» душевных переживаний -  печалей, обид, раздумий 
и  тревог, радости, любви и  восторга»,

В середине 90-х на основе концепции отношений 
личности В.Н. Мясищева в экологической психологии 
была разработана система параметров субъективного 
отношения к природе, выявляющая его специфическое 
психологическое содержание, создана типология субъе
ктивного отношения. В самом общем смысле под су б 
ъект ивным отнош ением в  п си хологи и  понимается 
субъективно окрашенное личностью отражение взаи
мосвязей своих потребностей с объектами и  явлениями 
мира, являющееся фактором, обусловливающим пове
дение.

Таким образом, субъективное отношение к объектам 
и  явлениям мира определяется тем, какие именно потре
бности и  в какой степени «запечатлены» в них. Посколь
ку отражение связи потребностей с объектами и  явлени
ями мира происходит в различных формах, в психоло
гии существует группа понятий, для которых с точки 
зрения Б.ФЛомова, понятие «субъективное отношение» 
является родовым. Например, «личностный смысл» 
раскрывает субъективное в смысловом аспекте, в его 
связи с общественно выработанными значениями, «смы
словая установка»- в мотивационном,«чувства» - в аф ф е
ктивном, «ценностные ориентации» - в аспекте общей 
направленности личности, «отношения личности» (по 
В.Н. Мясищеву) -  как субъективную позицию личности 
к окружающей действительности.

Проблема типологии субъективного отношения к 
природе достаточно сложна по следующим причинам: 
существует большое разнообразие возможных вариан
тов отношения к природе; мир природы не является 
единым и  неделимым объектом, к которому может су
ществовать такое же единое отношение. Он состоит из 
отдельных Природных объектов и  комплексов, И реаль
но существуют субъективные отношения к ним (кото
рые могут существенно отличаться друг от Друга), а не к 
природе в целом. Исходя из этого, у разных авторов 
встречаются самые различные классификации отноше
ний к природе. В данном исследовании мы использова
ли классификацию С Д  Дерябо, которая представлена в 
таблице.

Субъективное отношение к природе может быть 
охарактеризовано с помощью целого ряда параметров, 
потому что в реальности не существует единого отно
шения к природе в общем, а складывается целая система 
субъективных отношений к различным ггриродным 
объектам. Психологическая типология субъективного 
отношения строится на основе таких параметров, как 
модальность и  интенсивность.
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Таблица 1 
Таблица субъективного отношения к природе личности

Компонент интенсивности объектная субъектная

Перцешивно-аффекти-вный Перца дивный объектно- ... 
непрагма'гический

Перце! дивныйсубьектно- 
непрагматический

?

Когнитивный Кошитивный объекгно- 
непрагматический

Когнитивныйсубьекшо- 
непрагматический

д У

Практический . Практический объекпто- 
неирагматический

Практический субъекшо- 
ненрагматический ;ДД  . кДДдА <

Поступочный Поступочный объектно
прагматический

Поступочный субъекгно- 
непрагматический

Перцегпивно- 
аффективный

Перцептивный объекгно- 
прагматический

Перцептивный субъекшо- 
1фаг^шический

Когнитивный Когнитивный объекгно- 
црагматический

Когнитивный субъекгно- 
нрагматический

Практический Практический обьекгно- 
ненрагматический

Практический субьекгно- 
ирагматический

1

Поступочный Поступочный обьекгно- 
прагматическии

Поступочный субъектно
прагматический

В структуре параметра интенсивности выделяют че
тыре компонента: перцепт ивно-аф фект ивны й, к о г 
нит ивный, практический, поступочный, перцепт и
вн о-аф ф ект ивны й  Данные компоненты интенсивнос
ти отношения к природе характеризует уровни эстети
ческого освоения объектов природы человеком, отзыв
чивость на их витальные проявления и  его этическое 
освоение.

П о д  эстетическим: о своен и ем  объект ов п ри род  ы
понимается восприимчивость, понимание и  творческая 
трансформация в деятельности чувственно
выразительных элементов природных объектов, к кото
рым относятся: 1) форма, очертание, силуэт; 2) цвет; 
3) симметрия; 4)величина, размер; 5) свето-теневые осо
бенности; 6) динамические свойства; 7) осязаемые свойс
тва поверхности; 8)звуковые характеристики (тон, тембр, 
ритм, высота) и  т.д Высокий уровень развития перцеп
тивно-аффективного компонента характеризуется стре
млением получать чувственно- выразительные сигналы 
от природы. Показателем уровня эстетического освое
ния природных объектов является свобода от неадекват
ных стереотипов. Под отзывчивостью н а  витальные 
п роявлен и я  п р и р о д н ы х  объект ов понимается спосо
бность эмоционально отзываться на различные прояв
ления жизнедеятельности их организмов (идентифици
ровать себя с ними). П о д  этическим освоен и ем  п р и 
р о д н ы х  объектов понимается способность восприни
мать мир природы сквозь призму человеческих этичес
ких норм.

Общим для всех трёх аспектов рассматриваемого 
компонента является то, что тот или иной перцепт ив
н ы й  факт получает эмоциональную оценку, аффектив

но окрашивается, перцептивные и  аффективные про
цессы происходят в неразрывном единстве.

К огнит ивны й  компонент характеризует уровень 
изменений в мотивации и  направленности познаватель
ной активности, связанной с природой, которые прояв
ляются в готовности (более низкий уровень) и  стремле
нии (более высокий) получать, искать и  перерабатывать 
информацию об объектах природы, в особой «инфор
мационной сенситивности» к ним.

П ри низком уровне сформированносги когнитивно
го компонента интенсивности отношения к природе 
человек готов лишь перерабатывать поступающую о 
ней информацию, его активность не выходит за рамки, 
задаваемые ситуацией, хотя он является к этой инфор
мации восприимчивым, в чём и  проявляется его субъек
тивное отношение. П ри высоком уровне — человек сам 
стремится искать информацию, его активность в этом 
направлении является надситуациопной, он сам органи
зовывает познавательную деятельность.

П ракт ический  компонент характеризует уровень 
готовности и  старания к практическому взаимодействию 
с объектами природы, осваивать необходимые для этого 
технологии (умения и  навыки) и  т.д.

П ри  низком уровне сформированносги практичес
кого компонента интенсивность отношений к природе 
человек готов лишь в какой-то мере включаться в прак
тическую деятельность с природным объектом, которую 
организовывают другие люди. П ри высоком — сам стре
мится к разносторонней практической деятельности с 
природными объектами, имеет разнообразные увлече
ния, связанные с природой.

П ост упочны й  компонент характеризует уровень 
активности личности, направленной на изменение ее
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окружения в соответствии со своими субъективными 
отношениями к природе. Следует различать практичес
кий и  посгупочпый компоненты. В основе последнего 
лежит поступок, т.е «демонстрация» личностью своего 
отношения.

В практическом компоненте взаимодействие с объе
ктом отношения самоценно, а изменение окружения — 
лишь непринципиальное следствие;

В поступочном — такое изменение становится как 
раз целью деятельности. При определённом внешнем 
сходстве это- две принципиально психологически раз
личные модели взаимодействия с природой.

Именно поступочный компонент является концент
рированным содержанием всего субъективного отно
шения к природе, в нём в наибольшей степени оно 
проявляется В целом, от перцептивно-аффективного к 
поступочному компоненту интенсивности растёт сте
пень проявления субъективного отношения во внешнем 
плане, а также значимость собственной, надситуативной 
активности личности.

Используемая в исследовании методика позволяет не 
только выявить интенсивность отношения к природе, 
но и  установить тип непратматической модальности и 
его структуры, а также ряд Других показателей, характе
ризующих это отношение. Под интенсивностью 
отношения понимаемся его структурно-динамическая 
характеристика, показывающая, в каких сферах и  в какой 
степени проявляется отношение.

Вопросник включает четыре шкалы, соответст
вующих четырём теоретически выделенным компо
нентам интенсивности: перцептивно-аффективному, 
когнитивному, практическому и  поступочному, а 
также включает дополнительную шкалу натуралис
тической эрудиции.

Каждая шкала состоит из 10 дихотомических пунк
тов (по принципу «да-нет»), всего- 50 пунктов.

Для определения места природы, как ценности за
нимаемой в иерархии ценностных ориентаций челове
ка была использована методика: «Ценностные ориента
ции М. Рокича»

Для определения влияния культурных особенностей 
на развитие и  становление личности, (в большей степе
ни в контексте интересующей проблемы) была исполь
зована анкета, включающая ряд биографических спра
вок о месте рождения, национальности студента и его 
родителей.

Анкеты были обработаны методом контент-анализа. 
Вследствие этого все испытуемые были разделены на две 
группы: 1.студенты,- белорусы во втором поколении#. 
Студенты-граждане других государств и  студенты, чьи 
родители являются гражданами другого государства 
(следовательно, на эту группу испытуемых оказывалось 
влияние культур отличных от белорусской).

Следующим этапом стало использование методов 
математической статистики с целью выявить коэффи
циент корелляпни между национальностью и  субьскти 
вным отношением к природе. Для подсчётов использо
вался U -критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования:
Подвергая анализу данные предоставленные методи

кой М. Рокича можно утверждать, что даже «созерцание 
природы и искусства» (не говоря уже о взаимодействии с 
окружающим нас миром), не является потребностью ни 
одного из 30-ти испытуемых. К  взаимодействию с при
родой не сформирована мотивация. Если проанализи
ровать ряд инструментальных ценностей, то те из них, 
которые необходимы для разумного, бережного, забот
ливого отношения к окружающим нас объектам приро
дной действительности не ценятся высоко самими ис
пытуемыми. К  такого рода ценностям можно отнести: 
аккуратность, образованность (единственная оценива
лась достаточно высоко, рационализм, эффективность в 
делах и  чуткость (заботливость) .

Перейдём к рассмотрению результатов диагностики 
с помощью методики «Натурафил» у представителей 
различных этнических трупп.

Помощью критерия Манна- Уитни гипотезы были 
проверены. 
(иэлш1=75.5,иэмп2=99;иэмпЗ=108;иэмп4— 112,5;Цэмп 
=102,5;UKp для nl=15, п2=15= 72, при р=0,01). Получе
но, что уровни сформированности структур непрагма
тической модальности в труппе студентов, кто сам или 
чьи родители воспитывались под влиянием отличной 
от белорусской культуры статистически значимо не 
отличаются

Причиной этому могли послужить:
Однородность выборки. Вероятно культуры всех на

родов, представленных в исследовании достаточто тест- 
но взаимопроникли друг в друга, видоизменили модель 
поведения. В пользу этого предположения свидетельст
вует тот факт, что представители практически всех на
циональность, задействованных в исследовании прожи
вали ранее в границах одного государства: СССР, а сле
довательно подчинялись одной идеологии в том числе 
и  в вопросах экологических. Мог также повлиять генде
рный, половой и  возрастной аспект.

Небольшая величина выборки.

Практические рекомендации по результатам 
исследования

В работе был отмечен то г факт, экологическая психо
логия (особенно в нашей стране) практически не развива
ется Поэтому одной из рекомендаций будет ознакомле
ние учащихся с проблемами экологической психологии 
хотя бы рамках, позволяющих получить практически 
значимую информацию. Это может, например, быть 
небольшой доклад о влиянии шума на организм и интен
сивность психической деятельности человека, и многие 
другие интересные и  практически значимые моменты 
взаимодействия человека с природной действительнос
тью. Такого рода информация наряду со значимостью 
способна мотивировать развитие познавательного инте
реса у испытуемых. При создании курса данной дисцип
лины возможно прибегать к помощи украинских и рос
сийских психологов, ими интенсивно разрабатывается 
методологическая база направления, предлагаются про
граммы диагностики и  коррекции.
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Жела:rельным является проведение чэенинrов по ра
звmию- . и. формированию. экол.ошче9<оrо . со.знащщ 
проведение эколошческих шр, разрабо-ша · :психолоrи
ческоrо · сопровощл.еяия эколошческих проrрамм. Раз
рабо-ша экскурсионных маршруrов, эколоI:Ц!:!щюй на
правленносrи, посещении mrrомника для содержания 
бродя:чихживотны.х и тд 

Гипагеза исследования не подтвердилась: нет карди
наль:иых различий в субьекmвном оrношешш к приро
де у предс:rавителей разных народов. Причиной этому 
могли послужип,: 

· 1, Однородносrъ выборки. Вероя:пю кулыуры всех
народов, представленных · в ·исследовании· дqстаточв:о 
тесно взаимопроникали. ·дpyI''Jf ·друга, видоизменили 
модель поведения.· В пользу этого предположенюr сви
детельствует тот . факт, что. представители праъ.тически
всех национальность, задействованных в исследовании 
проживал.и·ршее в rраницах одноrо государства: СССР, 
а· следовательно · под чш:шл:йсъ · одной идеоло:i:шr в··· том 
числе и !! вопросах эколоrических. Мог 'тЮКе повлшпъ 
rещерный, половой и возрастной аспекr.

2. Небольшая веАИ.'ШНа выборки. Всё это только до
кззывает ·наличие·· возможностей· ··разрабоТl\'И •.имеНfJо
этой: тема-mки, доказывает её <шхироту»: 

Ряд аспектов применения диаmост.ических результа
тов описан выше. :Едхшсr:вешrое, 4'ro хочется 01мешn,: 
исследования в этом русле сrою продоЛЖИТh на более 
болыri:ой и разнородной по кулыурному, половому, 
возрасmому и rещерному составу. Возможно, составиrь 

ПоКjХJвськаС с., Баркан I-L О.; Мих,щМ В. 

проrрамм:у коррекции с учётом ране(; полученных дан
ных. 

На М()Й взгляд, эколоrическая психология предлагает 
исследователям, методолошм, преподавателям, эколоrам 
и общесrnу, mирочайm:ий :круr· возможностей приме
нmъ свои талш�:ы: в самых раз.t\ИЧНJЩt аслекrах деяrедь
носrи врамках этого перспею:и:вноrонаправления. 

Результат, полученные сломощьюпредл.оженноrо 
диаnrосrическою ш�:с:�рументария, _мoryr служтъ в 
качесmе rq>.m:epи:я эффеюивносrи: системы пещэ.юшче
ских меропршrmй и пропаmвди:сrских кампаний, на
правле:ввых на фор:м:ированй:е отношения людей и 
учаще:й:с.я молодёжи в часniости, к миру приррды вне и 
внуrри себя как з.начимой общеч:еловеч:еской ценносm, 
помогать оцени:оо.ть усrойчивосп, достигнутого эффе�т.. 

Таким образом, данное исследование одно .из нем
ноmх, посвя.сце.нное проблеме, как эколоmческой пси
хологий, так и психолоrии эnюса. Оно ;:.м::r возмож
носrъ СОСI!IВИГЬ ·. про:rраммы: • С учетом Национального 
О'IНОШ,еншI кпр:иродНОЙ дейсrnиrельносm И особенно
стей 

. 
менталиrега. _Позволив_ таким· •. образом•.• IООIВИ'IЬ проблемные поля ·.для· дальнейшею исследованшi: и 

разрабоше коррекционных про:rрамм:. 
Данные .  Д!Ш'НОС'IИIЩ ВОЗМОЖНО, ИСПОЛЬЗОВаТI> ·при 

анализе закономерностей разшпия ош:ошений :i{ оrq>у
жающему миру природы и выявления особенносrей 
этою оmошени.я. в различных социально-культурных, 
Э'IНИЧеских И др. :rруппах. Эrо ПО3ВОЛI:IТ Выделить :rруп� 
пы, на которые следуаобра'm:rь особое вШIМЗ.НИе; 
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