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Аннотация. Деградация окружающей среды, ухудшение экологии и изменение климата вы-
зывают в последнее время все большую озабоченность и требуют реализации активной государ-
ственной экологической политики. Важным фактором такой политики является формирование 
экологической культуры граждан России, что нашло отражение в поправках к Конституции РФ, 
принятых в 2020 г. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выработки  
комплексных подходов к формированию правовых механизмов реализации п. е. 6. ст. 114 Консти-
туции РФ, поскольку в настоящее время формирование экологической культуры сводится  
исключительно к школьному образованию и воспитанию. Целью исследование является  
определение содержания экологической культуры и выработка комплексных предложений по со-
вершенствованию нормативной правовой базы с целью ее формирования не только у детей, но и 
у взрослого населения страны. Методология включает социолого-правовой метод, метод междис-
циплинарного анализа российской и зарубежной научной литературы, обобщения, систематиза-
ции, аналогии, а также метод правового моделирования. Результатом исследования является  
выделение трех элементов экологической культуры, каждый из которых требует самостоятельных 
подходов к правовому регулированию. Также автором сформулированы конкретные предложения 
по изменению законодательства РФ в целях реализации конституционного положения о форми-
ровании экологической культуры населения страны. 
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Abstract. The increasing concern over environmental degradation, ecological deterioration and 

climate change underscores the imperative for the active state environmental policy. An essential aspect 
of such a policy is formation of environmental culture among Russian citizens, as reflected in the 
amendments to the Constitution of the Russian Federation adopted in 2020. The relevance of this article 
is underscored by the necessity to develop holistic approaches for the formation of legal mechanisms to 
implement paragraph e.6. of Article 114 of the Constitution effectively, as the current focus of 
environmental culture formation is predominantly limited to school education and upbringing. The study 
aims to delineate the contents of environmental culture and devise comprehensive recommendations to 
enhance the normative and regulatory framework to foster this culture not only among children, but also 
within the adult population of the country. The research methodology encompasses the sociological and 
legal methods, interdisciplinary analysis of Russian and foreign scientific literature, generalization, 
systematization, analogy, as well as the method of legal modelling. The study has identified three 
elements of environmental culture, each necessitating distinct approaches for its legal regulation. 
Furthermore, the author has formulated specific proposals for amending the legislation of the Russian 
Federation to actualize the constitutional provision concerning the cultivation of environmental culture 
of the country's population. 
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Введение 

 
Экологическая проблематика в последние годы привлекает к себе все более при-

стальное внимание общественности, научного сообщества и политиков. Это обуслов-
лено как глобальным изменением климата, так и локальными экологическими  
проблемами. Усиление неблагоприятных явлений и, как следствие, обеспокоенности 
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населения, общественных организаций, экспертного сообщества вопросами охраны 
окружающей среды стали стимулом для включения новых норм экологической 
направленности в Конституцию РФ в 2020 г. В силу процедурных особенностей  
изменения основного закона, которые не позволили внести поправки в 1 и 2 главы 
Конституции РФ, соответствующие положения были включены в статью 114, которая 
была дополнена пунктами е.5. и е.6. В соответствии с ними Правительство РФ  
осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедея-
тельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологиче-
ского многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к 
животным; а также создает условия для развития системы экологического образова-
ния граждан, воспитания экологической культуры. 

Особое внимание следует обратить именно на норму пункта е.6, которая консти-
туционализировала значение экологической культуры граждан как фактора обеспе-
чения долгосрочного экологически устойчивого развития страны. 

Следует отметить, что Россия – одно из первых государств, которое на консти-
туционном уровне обозначило важность экологической культуры, а не просто закре-
пило право граждан на благоприятную окружающую среду или доступ к экологиче-
ской информации, как большинство других конституций мира. Таким образом, в кон-
ституционной поправке нашли отражения научные исследования и политические 
дискуссии, которые ведутся на международном уровне с начала века. Так, в ст. 13 
Конвенции ООН об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыра-
жения 2005 г. подчеркивается важность интеграции культуры в политику устойчи-
вого развития. В 2013 г. по итогам международной конференции ЮНЕСКО «Куль-
тура: ключ к устойчивому развитию» была принята Ханчжоуская декларация,  
в которой содержался призыв сделать культуру ядром политики устойчивого разви-
тия. К 2015 г. европейским сообществом ученых, включающим около 100 исследова-
телей из 25 европейских стран с участием представителей Израиля, Новой Зеландии  
и Австралии, при поддержке Европейской ассоциации Сотрудничество в области 
науки и техники была подготовлена книга «Культура в, для и как устойчивое разви-
тие», которая стала этапным событием в обосновании взаимосвязи культуры  
и преемственности (устойчивости) развития (Dziatkovskaya, 2020a:19). 

В процессе работы над целями устойчивого развития ООН (ЦУР), которая нача-
лась в 2012 г. ряд экспертов предлагали закрепить отдельную цель в области куль-
туры, однако, несмотря на положительный отклик со стороны Генеральной Ассам-
блеи ООН, которая опубликовала три резолюции о культуре и устойчивом развитии, 
культура так и не нашла отдельного закрепления в Повестке дня в области устойчи-
вого развития ООН 2015 г. Тем не менее, как показано в (Zheng et al., 2021), экологи-
ческая культура прямо или косвенно влияет на достижение всех 17 ЦУР, а также 
133 из 169 задач, сформулированных в Повестке (т.е. 79% всех задач устойчивого 
развития). Результаты проведенного ими статистического анализа также показывают, 
что культурные ценности объясняют до 26% различий в успехах по достижению 
ЦУР. 

Следует отметить, что значимость экологической культуры для устойчивого раз-
вития России находит отражение в нормативных правовых актах на протяжении бо-
лее чем двух десятилетий. Так, еще в принятом в 2002 г. Федеральном законе  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» формирование экологической культуры 
было закреплено в качестве одного из принципов охраны окружающей среды,  
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а основам формирования экологической культуры посвящена глава XIII этого закона. 
Затем, в 2012 г. Президентом РФ были утверждены Основы государственной поли-
тики в области экологического развития РФ на период до 2030 г., а Правительством 
РФ – План действий по реализации указанных Основ (Распоряжение Правительства 
РФ от 18.12.12 г. № 2423-р). 

При этом, во всех трех документах, также как и в Конституции РФ экологиче-
ская культура связывается с экологическим образованием и воспитанием, а в Феде-
ральном законе «Об охране окружающей среды» фактически подменяется ими.  
Видимо, этим можно объяснить то, что в Плане действий по реализации Основ  
ничего не говорится про формирование экологической культуры, экологическое вос-
питание сведено исключительно к познавательному туризму, а основное внимание 
уделено актуализации государственных образовательных стандартов. 

Данный подход нашел отражение и в научной литературе по рассматриваемой 
тематике, где традиционно среди факторов формирования экологической культуры 
первое место отводится экологическому просвещению, а наибольшее количество 
публикаций посвящено вопросам интеграции экологического образования в школь-
ные программы (как отдельного основного предмета, факультативного предмета, 
либо о придании экологической направленности всем школьным предметам); при 
этом эксперты признают, что на сегодняшний день интерес к программам экологиче-
ского просвещения невелик, как и охват ими детей1. Как отмечает Л.В. Бондарева, 
выдвигались инициативы о введении уроков экологии в школе, но эта идея не полу-
чила широкого одобрения, поэтому экологическое просвещение зависит от политики 
конкретного учебного заведения (Bondareva, 2022: 49). 

Такой подход представляется принципиально неверным, поскольку носит раз-
розненный характер передачи детям отдельных знаний и разовых навыков (получен-
ных в ходе единичных мероприятий), но не позволяет сформировать экологическую 
культуру человека. Кроме того, акцент на образовании детей полностью исключает 
из сферы государственной политики взрослое население страны, что также является 
ошибочным. Как верно отмечает Е.Ф. Громов, изначально дети усваивают экологи-
ческие привычки ближайшего окружения, прежде всего родителей, затем, по мере 
расширения круга общения – способы хозяйствования социальных систем, в которые 
они со временем включаются. Так ребенок усваивает и уровень развития экологиче-
ской культуры или ее предпосылок, который характерен для данного общества 
(Gromov, 2020:22). 

Подтверждением неэффективности существующего подхода к формированию 
экологической культуры населения страны является тот факт, что в соответствии со 
Стратегией экологической безопасности РФ на период до 2025 г. (утв. Указом Прези-
дента РФ от 19 апреля 2017 г. N 176) к вызовам экологической безопасности отнесен 
низкий уровень экологической культуры населения. Однако дальше констатации в 
этом документе дело не идет и вновь фиксируется традиционный, т.е. сугубо образо-
вательный подход. 

 
1 Стенограмма парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения экологической 
безопасности, развития экологического образования и экологической культуры в свете конституцион-
ных поправок 2020 года» (совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрнопродовольственной 
политике и природопользованию и Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре) // 
Совет Федерации. 2 декабря 2021 г. Режим доступа: http://council.gov.ru/media/files/xZVao2dfrwVh 
8Fka5THaZEa7tku5McSt.pdf (дата обращения: 20.07.2023). 
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Вместе с тем, задача по формированию экологической культуры является крайне 
сложной и многогранной, она не может быть сведена исключительно к вопросу вклю-
чения знаний по экологии в образовательные стандарты. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена отсут-
ствием научной проработки комплексного нормативного обеспечения реализации 
 п. е.6. ст. 114 Конституции РФ, а также важностью формирования экологической 
культуры жителей России как основы будущего экологически устойчивого развития 
страны. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем предпринята попытка ком-
плексного анализа различных аспектов формирования экологической культуры, та-
ких как общечеловеческая и функциональная культура (вопросы нормативного  
обеспечения разработки и внедрения новых образовательных стандартов подробно 
не рассматриваются в силу того что данный вопрос на сегодняшний день является 
наиболее проработанным в научной литературе), ставятся проблемные вопросы нор-
мативного обеспечения реализации п. е.6. ст. 114 Конституции РФ и формулируются 
предложения по совершенствованию российского законодательства в соответствую-
щих сферах. 

 
Экологическая культура – понятие,  

содержание и соотношение с правовой культурой 
 
Для решения поставленной исследовательской задачи, прежде всего, следует об-

ратиться к вопросу о том, что такое экологическая культура? Как показывает 
Е.Н. Дзятковская, формирование экологической культуры в современной России тра-
диционно связывается с естественно-научными учебными предметами, являющи-
мися источником знания о законах функционирования природы. Однако система цен-
ностей, психологических установок, миропонимания, предлагаемого образа жизни, 
выражающих сущность экологической культуры, может быть воспринята массовым 
сознанием только, если она будет в резонансе с культурными кодами, в том числе 
общечеловеческими ценностями, базовыми архетипическими культурными концеп-
тами, культурными традициями и т. д (Dzyatkovskaya, 2020b:8). 

Иными словами, экологическая культура не может сводиться исключительно к 
набору естественно-научных знаний, которые даются в рамках общего образования, 
и информации о проблемах экологической безопасности и состоянии окружающей 
среды. Экологическая культура, прежде всего, является частью общечеловеческой 
культуры, позволяющей каждой отдельной личности адаптироваться к окружаю-
щему миру, социализоваться и находить свое место в нем. 

Здесь следует отметить, что в научной литературе не существует единой обще-
принятой концепции «культуры», поскольку представители различных обществен-
ных наук рассматривают это явление по-разному, под разными углами зрения.  
В целях настоящего исследования, представляется обоснованным исходить из соци-
ального понимания культуры как совокупности социальных отношений, процессов, 
происходящих в обществе, общепринятых в обществе правовых и моральных норм. 
При этом культура может относиться как к обществу в целом, так и к отдельной лич-
ности, поскольку она является специфическим способом бытия и раскрывается через 
особенности поведения человека или группы людей, сознания человека, воспринятия 
им окружающей действительности и отношения к ней, а также через деятельность и 
высказывания человека (Kharitonova, 2018). 
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Таким образом, именно конкретная социальная культура человека определяет 
то, каким образом он будет относиться к окружающему его миру, включая окружаю-
щую природную среду – бережно и уважительно или потребительски и хищнически. 

Похожие выводы можно встретить и в зарубежной литературе, несмотря на ее 
более прикладной характер. Так, К. Борейн с соавторами доказывают, что одних зна-
ний и мотиваций к охране окружающей среды и повышению эффективности  
недостаточно, необходима экологическая философия, культурное измерение, охваты-
вающее систему взаимоотношений всех заинтересованных сторон, а также государ-
ственные институты и политику (Beaurain, et al., 2023: 3). 

В зарубежной литературе можно найти несколько подходов к определению  
содержания экологической культуры. Так, по мнению В. Ассоратгун и С. Канта-
бутры, культура проявляется на трех уровнях: 1) базовых убеждений (существуют 
главным образом на бессознательном уровне, развиваясь с течением времени на ос-
нове жизненного опыта взаимоотношений в другими людьми и т.д.), 2) выраженных 
и осознанных убеждений, ценностей и норм поведения, 3) артефактов – нормативных 
документов, фиксирующих принятые убеждения и ценности. При этом артефакты 
могут соответствовать или не соответствовать провозглашенным или поддерживае-
мым ценностям. В первом случае они будут соблюдаться людьми, во втором – нет 
(Assoratgoon & Kantabutra, 2023:3). 

Согласно (Zheng et al., 2021: 308), экологическую культуры составляют два эле-
мента: конституирующий и функциональный. Первая часть относится к набору об-
щих ценностей, убеждений и норм, с помощью которых люди воспринимают, интер-
претируют или реагируют на действия и окружающую среду. Культура в этом смысле 
действует как посредник или барьер на пути развития. Обзор научной литературы, 
проведенный в (Chwialkowska, et al., 2020) показал, что в числе мотиваторов к эколо-
гически ответственному поведению на первом месте стоят мораль и культурные цен-
ности. 

Вторая составляющая представляет собой практическое воплощение культуры 
посредством экологически ответственного производства, потребления и участия  
человека в охране окружающей среды. Следует отметить, что большинство зарубеж-
ных исследований сконцентрированы на вопросах формирования именно этой  
составляющей экологической культуры, причем анализируются такие инструменты 
как «зеленый» маркетинг, формирование корпоративной экологической культуры, т.е. 
те аспекты, которые полностью отсутствуют в российской научной литературе, по-
священной вопросам формирования экологической культуры.  

Представляется, что хотя эти аспекты и являются прикладными, однако они 
крайне важны и упускать их из вида является ошибочным. Как верно отмечает  
О.А. Посталовская, экологические знания сами по себе не обеспечивают соответ-
ствующего отношения к природе, они зависят от сформированности системы умений 
и навыков взаимодействия с ней (Postalovskaya, 2022:39). Эту же взаимосвязь под-
тверждают и многие эмпирические исследования зарубежных авторов. Так, в иссле-
дованиях (Wang, 2019) и (Sharma, et al., 2021) эмпирически доказано, что не знания 
мотивируют к экологически ответственному поведения, а экологическая организаци-
онная культура, стимулирующая разработку и внедрение зеленых инноваций, моти-
вирует сотрудников компаний получать новые знания в области экологии. В 
(Gelderman, et al., 2021) и (Sharma, et al., 2023), анализирующих потребительское по-
ведение, в том числе в отношениях В2В, доказано, что экологические знания сами по 
себе не являются предпосылкой для экологически устойчивого поведения, поскольку 
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существует «разрыв между экологичным отношением и поведением». Так, например, 
из 67% потребителей, которые сообщили о своей озабоченности состоянием окружа-
ющей среды, только 4% потребителей фактически приобрели экологически чистые 
продукты (Sharma, 2021:2080). 

Таким образом, для того, чтобы экологическая культура стимулировала жителей 
России преобразовать их отношение к окружающей среде не только на уровне созна-
ния, но и на уровне повседневных практик, она должна включать три элемента:  
1) экологическую культуру как компонент общечеловеческой (социальной) культуры; 
2) экологическая компетентность и знания; и 3) устойчивые привычки (а не просто 
навыки, которые дает сегодня система образования) экологически ответственного по-
ведения, включающие культуру потребления, обращения с отходами, с природными 
объектами (не ломать деревья, не разводить костры, не мусорить в лесу и т.п.). 

Как представляется, именно такая многоуровневая модель позволит преобразо-
вать знания и внутренние моральные установки в практические действия. В этой 
связи, следует обратить внимание на взаимосвязь между «экологической»  
и «правовой» культурой, поскольку высокий уровень второй напрямую влияет на то, 
как человек исполняет свои обязанности и защищает свои права. Как и в случае с 
культурой, единой общепринятой концепции правовой культуры в научной литера-
туре не существует. Представляется уместным использовать следующее определе-
ние: «правовая культура – это такое свойство личности, которое характеризуется  
уважительным отношением к праву, достаточным уровнем правовой информирован-
ности, обеспечивающей правомерность поведения» (Katkova & Mekka, 2022:351). 

Соответственно, правовая культура, также как и экологическая культура озна-
чает, что каждый член общества обладает достаточно высоким уровнем духовно-
нравственного развития, которое формирует в нем уважительное отношение к праву; 
необходимым объемом правовых знаний, а также способностью и готовностью  
реализовывать эти знания на практике. Таким образом, следует согласиться  
с А.П. Анисимовым в том, что эколого-правовая культура является составной частью 
родовой категории «экологическая культура», отображая ту часть взаимоотношений 
общества и природы, которая подпадает под действие норм права (Anisimov, 2018). 
При этом эколого-правовая культура предполагает наличие не просто знаний  
о состоянии природы или ее внутренних взаимосвязях, но и умений посредством  
правовых средств защищать природу от негативных антропогенных явлений 
(Ryzhenkov, 2022). 

Это означает, что практическая реализация нового пункта е.6. ст. 114 Конститу-
ции РФ требует межотраслевого подхода, поскольку нормативное обеспечение фор-
мирования экологической культуры в перечисленных трех ее аспектах должно  
реализовываться через различные отрасли законодательства, а не только посредством 
законодательства об образовании. Однако в настоящее время в юридической научной 
литературе недостаточно проработан вопрос соответствия действующего россий-
ского законодательства данной норме Конституции РФ. 

 
Нормативное регулирование развития общечеловеческой (социальной)  

экологической культуры  
 
Как было показано выше, сведение экологической культуры исключительно к 

экологическому образованию и просвещению имеет существенные недостатки, де-
лающие все меры по формированию экологической культуры в российском обществе 
неэффективными.  
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Прежде всего, связано это с тем, что с самого раннего возраста в сознании детей 
закладывается идея об антагонизме, противопоставлении человека и природы, на что 
обращают внимание педагоги. С одной стороны, из детей формируют «грамотных 
потребителей», которые должны покорять природу, а, с другой стороны, их призы-
вают охранять природу, не давая при этом ответа, от кого ее нужно охранять. Вместе 
с тем, как подчеркивает Е.Г. Виноградова экологическое образование должно быть 
направлено, прежде всего, на гармонизацию системы взаимоотношений общества с 
природой (Vinogradova, 2020). 

Е.В. Рябова также отмечает, что донесение экологических проблем через СМИ 
неэффективно, поскольку они теряются в массе других проблем, таких как санкции, 
войны, терроризм, преступность и бедность. Необходимо содействовать изданию не 
столько проблемной, сколько доброй литературы о природе, которая бы рождала  
доброе отношение ко всему живому (Ryabova, 2019:48–49). Она также отмечает 
острую нехватку подобной литературы, особенно в регионах страны. 

Следует обратить внимание и на риски, отмеченные Е.Ф. Громовым. Во-первых, 
низкий уровень научной культуры и экологических знаний тех, кто распространяет 
экологическую информацию. Во-вторых, влияние на содержание распространяемой 
информации экономической и политической конъюнктуры, обусловливающей зача-
стую неполное, искаженное или одностороннее освещение многих экологических 
проблем (Gromov, 2020). Это чревато тем, что активные политические движения  
могут посредством манипулирования использовать озабоченность экологическими 
проблемами, сформированную в сознании людей, в собственных корыстных  
целях, вплоть до продвижения экстремистских идей, о чем пишет Ю. Маслова 
(Maslova, 2021). 

Таким образом, знания об экологических проблемах должны сочетаться в духов-
ной составляющей экологической культуры. Именно философская мысль аккумули-
рует ответы на глобальные вопросы человеческой жизни о смерти и бессмертии, об 
абсолютных нравственных ценностях и метафизическом устройстве мироздания,  
а также помогает в выборе стратегического пути устойчивого развития (Varakina,  
et al., 2020). 

Вопрос философской, ценностной составляющей экологической культуры 
имеет и вполне практическое значение. Так, если обратиться к иностранным иссле-
дованиям по рассматриваемой тематике, то ученые из восточных стран эмпирически 
доказывают, что экологически устойчивые практики более эффективны в странах с 
коллективистской культурой, объясняя это тем, что люди, разделяющие коллектив-
ные ценности и долгосрочное виденение, в большей степени готовы жертвовать 
своим комфортом и ограничивать свое потребление ради благополучия общества. За-
падные ученые, напротив, как правило, доказывают преимущества индивидуализма, 
который стимулирует граждан, озабоченных изменением климата и экологическими 
проблемами, объединяться в экологические движения и бороться за свои права2. 

Данное наблюдение подталкивает к выводу о том, что в странах, принадлежа-
щих к разным цивилизациям и опирающихся на разные культурные традиции,  
экологическая культура тоже будет различной. Соответственно, государственная по-
литика, направленная на формирование экологической культуры общества, также 
должна в этих странах различаться. Так, в западных индивидуалистических  
и технократических обществах, действительно, большую эффективность будут 

 
2 Данные опроса 1540 граждан США приведены в (Zheng, et al., 2021). 
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иметь просвещение относительно негативных последствий и рисков, вызываемых 
изменением климата и деградацией окружающей среды, а также маркетинговые при-
емы стимулирования к «зеленому» потребительству. В обществах, основанных на 
коллективистских (буддийских, индуистских, исламских традиционных ценностях) 
более эффективными мотиваторами будут осознание своей ответственности перед 
обществом и потомками. 

В этой связи представляет интерес опыт Китая, отраженный в исследовании 
(Varakina, et al., 2020). Особенностью этой страны является то, что в ее истории при-
сутствуют две культуры, имеющие прямо противоположные экологические послед-
ствия. Одна культура широко освещена в литературе и представлена в философии, 
поэзии и искусстве, но столь же реальна и другая культура – «горы, где вырублены 
леса, забиты ручьи, многолюдны города и политические интриги». «Средний» ки-
таец не знал даосизма, а повседневная культура масс требовала мирской жизни, прак-
тических культов и потребительского утилитаризма, поэтому в процессе своего раз-
вития китайское общество нанесло значительный вред окружающей среде. Однако в 
настоящее время официальные власти этой страны реализуют активную политику по 
возращению к философии конфуцианства, которая дает ответ на возникающие про-
блемы китайского общества. Принципиально важно, что эта политика реализуется в 
Пекине не параллельно с основными стратегическими задачами социально-экономи-
ческого развития страны, а рассматривается как их неотъемлемая часть. Это подчер-
кивает неразрывное единство материальной и духовной культуры, тесное взаимодей-
ствие различных факторов духовной жизни, пристальное внимание ко всем сферам 
жизни общества, к ценностям экологического развития. 

Похожим путем движется и Киргизская Республика, где в 2021 г. была принята 
Концепция духовно-нравственного развития и физического воспитания личности, 
согласно которой духовно-нравственные мотивы жизненного поведения доминируют 
над материальными интересами; бережное отношение к природе – вековая традиция 
народа и один из признаков нравственности человека; долг каждого поколения –  
рационально использовать и передать потомкам природные богатства, не нанося 
ущерба окружающей среде (Karabukaev, 2022:54). 

Что касается России, то вопрос о механизмах формирования экологической 
культуры общества затрудняется тем, что традиционно характерной для русской ци-
вилизации была общинная (т.е. коллективистская) культура, однако, начиная с конца 
1980-х годов прошлого века в российское общество все глубже стала проникать ин-
дивидуалистическая культура Запада, которая заставляет российских граждан на 
всех уровнях, начиная с домохозяйств и заканчивая топ-менеджерами крупных ком-
паний, отдавать приоритет экономическим выгодам, не заботясь об экологических 
последствиях. При этом российское общество пока не достигло такого уровня соци-
ально-экономического развития и такой степени деградации окружающей среды, ко-
гда вопросы экологии могут стать стимулом для активизации массовых обществен-
ных движений. 

Из этого следует вывод, что формирование общей экологической культуры в 
российском обществе должно происходить в контексте реализации других поправок 
к Конституции РФ – о патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти 
и традиционных (т.е. общинных, коллективистских) духовных ценностей, историче-
ски составлявших основу русской цивилизации. При этом следует согласиться  
с Р. Стахель и С. Томачиковой в том, что экологическая культура несовместима с 
культурой потребления, которая активно популяризуется в общественном сознании, 
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начиная, практически с самого рождения, посредством СМИ и рекламы. Это право 
на «чрезмерное потребление» также включает «право на загрязнение окружающей 
среды» (Sťahel & Tomaščíková, 2021:698). 

Следовательно, нормативное регулирование формирования экологической 
 культуры населения страны должно реализовываться в контексте общей политики 
по сохранению духовно-нравственных ценностей, формированию культуры, ограни-
чивающей производство и потребление, отказ от индивидуалистической культуры и 
возращения к традиционным ценностям русского народа. 

Как верно отмечают Ю.В. Васильчук и Н.Г. Яковлева, целью формирования пра-
восознания современной молодежи должно стать воспитание человека-гражданина, 
любящего природу своего края, России, формирование экологической грамотности 
подрастающего поколения, бережного отношения к природе, как к среде обитания и 
выживания человека, умения сохранять и приумножать ее богатства (Vasilchuk & 
Yakovleva, 2021:106). Тем более, что принадлежность к родной земле исторически 
сохранялась в менталитете русского человека, поэтому оправданным было бы в рам-
ках патриотического воспитания развивать краеведение, местные народные искус-
ства и традиции, в том числе традиции бережного отношения к природе родного края 
(Ustyantseva, 2022:84). 

При этом, если обращаться к традиционным духовным и культурным ценностям 
россиян, то здесь можно обнаружить такие значимые для формирования экологиче-
ской культуры явления как уважительное отношение к родной земле (русская народ-
ная культура); стремление человека к единству с природой (русская народная куль-
тура, русский космизм); идея ответственности человека за природу; возвращение че-
ловеку его духовной глубины как важнейшего измерения личности; гармоничное 
развитие человека и природы, их равновеликость (русский космизм); единство  
природы, включающее человека (В.И. Вернадский); единство человека и природы 
как взаимосвязанных и взаимодействующих частей единого целого в биосфере (рус-
ский экологизм и космизм); обучение детей умению жить в согласии с природой 
(народная педагогика) (Tarbaeva, 2019:5). 

Иными словами, воспитание экологической культуры подразумевает обращение 
к духовным и культурным традициям, которое должно происходить постепенно, по 
мере взросления человека. Так, понятным и увлекательным для детей может стать 
знакомство со старинными праздниками, традициями, фольклором, художествен-
ными промыслами. Затем, это должно быть знакомство с русской литературой,  
воспевающей красоту родной природы (М.М. Пришвин, В.В. Бианки, П.П. Бажов, 
И.С. Тургенев, В.О. Ключевской, который начинает свой «Курс русской истории»  
с анализа влияния природы на исторический процесс, и др.). Наконец,  
не может происходить полноценное формирование личности без обращения  
к русской философии, и, прежде всего, философии космизма (В.И. Вернадский,  
А.И. Чижевский, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, К.Э. Циолковский, С.Н. Булгаков, 
Н.А. Бердяев и др.). 

Однако в документах стратегического планирования РФ прослеживается явный 
разрыв между духовным и патриотическим воспитанием и формированием экологи-
ческой культуры. Так, если обратиться к недавно принятому Указу Президента РФ от 
09.11.22 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», то в 
нем, хотя и закреплены критически важные для современного российского общества 
задачи по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти, патриотизма, 
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защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического воздей-
ствия, однако, отсутствует какое бы то ни было упоминание о воспитании любви к 
родному краю, родной природе, включению в образовательные программы учений 
русских философов. Аналогично, в Указе Президента РФ от 02.07.21 г. № 400  
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» экологическая 
безопасность и рациональное природопользование и защита традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти – это два 
самостоятельных раздела, никак между собой не связанных содержательно. Анализ 
перечня инициатив социально-экономического развития России до 2030 года  
(утв. распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р) показывает, что во-
просы экологического просвещения, образования и культуры не включены к единое 
образовательное пространство страны, а сама экология выделена в самостоятельное, 
не связанное с другими, направление социально-экономического развития, хотя  
экологическая составляющая должна быть интегрирована во все национальные про-
екты и инициативы. 

Таким образом, представляется крайне важным пересмотреть данный подход, 
объединив в названных документах стратегического планирования задачу по форми-
рованию экологической культуры с задачами по патриотическому воспитанию моло-
дежи, сохранению традиционных духовных ценностей, а также, использовать  
описанный выше опыт Китая, где возрождение духовных ценностей рассматривается 
как часть социально-экономической политики страны. 

 
Правовые механизмы развития функциональной экологической культуры 

 
Как было отмечено выше, основными методами экологического воспитания се-

годня являются разовые мероприятия, которые не могут сформировать устойчивые 
привычки экологически ответственного поведения, особенно если оно не практику-
ется в повседневной бытовой жизни семьи.  

Отчасти это связано с представлением о том, что задача по защите окружающей 
среды – это задача государства и отдельный человек ничего для этого сделать  
не может, отчасти с отсутствием информации, отчасти с укоренившимися привыч-
ками, которые трудно изменить. Так, например, проведенный в 2022 г. опрос Инсти-
тута экологии НИУ ВШЭ показал, что только 4,3% считают себя достаточно инфор-
мированными в вопросе раздельного сбора отходов, хотя большинство опрошенных 
представляли Москву и Московскую область, где власти проводят наиболее актив-
ную политику по внедрению раздельного сбора отходов. Исполнительный директор 
ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами 
«Чистая страна» Р. Губайдуллин отметил, что опрос проводился среди взрослого 
населения, в то время как основные усилия по экологическому просвещению направ-
лены на школьников3. Кроме того, каждый субъект РФ реализует собственный  
подход как к раздельному сбору отходов, так и к экологическому просвещению по 
данному вопросу. Однако очевидно, что необходима общенациональная программа 
пропаганды экологически ответственного поведения, а также единые стандарты  
организации процесса раздельного сбора отходов.  

Похожие примеры можно привести и по другим направлениям функциональной 
экологической культуры, для формирования которой необходим комплексный  

 
3 Анна Васильева. Мусор разделил россиян // КоммерсантЪ. 26.01.2022. Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/5182597 (дата обращения:20.07.2023). 
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подход, включающий такие инструменты как нормативные требования и повышение 
правовой культуры, социальная реклама, маркетинг, формирование экологической 
культуры как часть корпоративной культуры компаний и т.д. 

Установление нормативных требований и повышение уровня правовой куль-
туры, как представляется, являются действенными инструментами формирования 
экологической культуры для россиян. Как было отмечено выше, для общества с пре-
обладанием коллективистских ценностей нормативное закрепленные экологических 
требований, а также решения официально признанных организаций более эффек-
тивны, чем индивидуальные инициативы. Например, повсеместное внедрение  
приборов учета воды стимулировало большинство граждан к более экономному рас-
ходованию этого ресурса. В сочетании с высоким уровнем правовой грамотности и 
правовой культуры населения четкая и прозрачная нормативная база будет стимули-
ровать граждан избегать экологически-опасных практик, а также активнее отстаивать 
свои права в данной области. 

Социальная реклама является способом распространения информации о воз-
можностях экологически ответственного поведения и его значении для улучшения 
экологической ситуации в родном городе, районе, селе и т.д. 

Как показывают исследования, экологический маркетинг эффективен в сочета-
нии с компаниями, направленными на информирование потребителей о важности 
экологически ответственного потребления. Основными инструментами экологиче-
ского маркетинга является экологическая маркировка товаров, апеллирование  
к экологическим убеждениям и ценностям потребителей в рекламе продуктов, ука-
зание на их инновационность (см., например, Guanghua, et al., 2019; Sharma, et al., 
2023). Причем данный инструмент может быть использован и в сфере В2В, однако 
при условии, что государство будет стимулировать компании отдавать приоритет за-
купке экологически чистых товаров (Gelderman, et al., 2021). Так, в (Sharma, 2021) 
показано, что в Китае многие компании стали внедрять экологически чистые методы 
управления цепочками поставок после того, как правительство этой страны норма-
тивно закрепило соответствующие требования.  

Важным фактором формирования у взрослого населения функциональной эко-
логической культуры является организационная культура компаний, где они рабо-
тают. Так, в исследованиях (Fu, et al., 2023), (Chaudhary, 2019), (Roscoe, et al., 2019) 
эмпирически доказано, что экологическая организационная культура компании со 
временем формирует у сотрудников экологические привычки, которые начинают 
проявляться и в их повседневной жизни в быту. В (Fu, et al., 2023) также утвержда-
ется, что экологическая культура на рабочем месте может способствовать социаль-
ным изменениям в направлении повышения экологической ответственности  
граждан.  

В свою очередь в (Isensee et al., 2020) утверждается, что развитие организацион-
ной культуры является необходимым для повышения уровня экологической устойчи-
вости компании, поскольку для изменения поведения сотрудников требуются  
фундаментальные культурные преобразования, а не просто декларирование привер-
женности компании целям устойчивого развития. 

Однако, хозяйствующие субъекты в России, внедряя подходы устойчивого  
развития в свою деятельность, также реагируют не столько на осознание нарастаю-
щих экологических и социальных рисков, сколько на требования законодательства и 
инвесторов (Kodaneva, 2022), а также на собственные экономические выгоды 
(Kurnosova, 2022). 
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Это означает, что стимулировать предпринимательское сообщество к повыше-
нию корпоративной экологической культуры может только соответствующая поли-
тика государства, каковая на сегодняшний день практически отсутствует и реализу-
ется исключительно посредством информационных писем Банка России, которые яв-
ляются, во-первых, рекомендательными, а во-вторых, узкоспециальными; либо по-
средством «мягкого права», например Методологии присвоения некредитных рей-
тингов корпоративного управления Национального рейтингового агентства. 

Поэтому необходимо формирование нормативной базы, включающей требова-
ние по раскрытию в составе нефинансовой отчетности информации о принимаемых 
хозяйствующим субъектом мерах по формированию указанной культуры, отражение 
этого показателя в ESG-рейтингах. При этом соответствующие требования следует 
применять в отношении всех юридических лиц, включая субъектов МСП, например, 
как одного из условий предоставления им субсидий и иных мер поддержки. 

Косвенным инструментом стимулирования является система налогообложения. 
Так, помимо закрепления налоговых льгот для экологически чистых товаров,  
необходимо менять подходы к налоговому администрированию, стимулируя компа-
нии закупать «зеленые» товары, даже если они дороже обычных, а не привлекая их 
за это к налоговой ответственности. Поэтому важно, чтобы при реализации риск-
ориентированного подхода к налоговому контролю учитывался не только такой  
показатель как цена, но и показатель экологичности товара. Требование учета эколо-
гичности товаров также должно быть включено в условия закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, а также в условия предоставления государственных мер 
поддержки. 

 
Заключение 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что принятый в настоящее 

время в России подход к экологическому образованию, просвещению и культуре не 
является комплексным, целостным и эффективным. Сохранение данного подхода не 
позволит обеспечить реализацию п е.6. ст. 114 Конституции РФ на практике и до-
биться формирования в России экологически ответственного общества. Прежде 
всего, это связано с тем, что из трех элементов экологической культуры, приоритет 
отдается только экологическим знаниям и формированию экологических навыков в 
рамках общеобразовательных программ. Но даже в этой части научное и экспертное 
сообщества до сих пор не пришли к консенсусу, в результате чего фактически реше-
ние столь важной задачи отдается на откуп самим образовательным учреждениям. 

Для устранения недостатков данного подхода представляется необходимым 
принятие следующим мер. 

Следует отталкиваться от системного и последовательного подхода, не ограни-
чиваясь включением экологического образования только в естественно-научные  
дисциплины в школе, но используя для этой цели дисциплины гуманитарные, посте-
пенно и последовательно приобщая ребенка к русским традициям – литературе – 
философии.  

Кроме того, представляется важным изменить подход к экологическому просве-
щению населения страны в целом, уделяя больше внимания публикации литератур-
ных произведений, рождающих добрые чувства и любовь к природе.  

Реализовать это можно посредством предоставления субсидий издательствам и 
издающим организациям на реализацию социально значимых проектов (в рамках 
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Постановления Правительства РФ от 26.02.21 г. № 257), субсидий организациям,  
осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых 
проектов в области печатных средств массовой информации (в рамках Постановле-
ния Правительства РФ от от 11.02.21 г. № 158), субсидий на реализацию творческих 
проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народ-
ного творчества (в рамках Постановления Правительства РФ от 27 июня 2018 г. 
№ 741), субсидий на поддержку кинематографии (в рамках Постановления  
Правительства РФ от 08.10.20 г. № 1634), что потребует внесения изменений в соот-
ветствующую нормативную базу, а также посредством государственного заказа на 
изготовление соответствующей художественной продукции. 

Одновременно необходима разработка комплексной программы по формирова-
нию функциональной экологической культуры всего населения страны. Для этого 
необходимо дополнить паспорт национального проекта «Экология» разделом, посвя-
щенным формированию экологически осознанного поведения (экономии ресурсов, 
раздельного сбора отходов, изменения потребительских привычек, направленных на 
продление срока и повторного использования товаров, покупки экологически чистых 
товаров и т.д.). Помимо этого, в законодательство РФ следует включать стимулирую-
щие и обязывающие меры, направленные на расширение практики экологического 
маркетинга (налоговые льготы и администрирование, государственные закупки, тре-
бования к экомаркировке и контроль за правомерностью ее использования, расши-
ренная ответственность производителей упаковки и т.д.). 

Государственная политика также должна быть направлена на стимулирование 
компаний всех секторов экономики к внедрению экологической организационной 
культуры. В частности, посредством нормативно установленного требования по рас-
крытию нефинансовой отчетности, включая отчетность о реализуемых в компаниях 
стратегиях формирования экологической культуры. Необходимо законодательно  
создать систему стимулирования компаний к реализации экологически устойчивых 
практик, в т.ч. через механизмы налогового администрирования и включения соот-
ветствующих критериев в условия предоставления мер государственной поддержки, 
включая поддержку субъектов МСП. 

Представляется, что только такой многоуровневый и комплексный подход поз-
волит повысить уровень экологической культуры населения России, со временем 
трансформировать все правовые и общественные институты, сделать их более  
экологически и социально-ответственными, а развитие нашей страны – устойчивым 
в долгосрочной перспективе. 
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