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Аннотация. Введение: В статье рассматривается проблема выявления 
нравственных оснований, оказывающих влияние на выработку новых 
взглядов на понимание процесса взаимодействия природы и общества. 
Делается акцент на историчность вычленения нравственной рефлексии 
человека и его отношений с природным миром, демонстрируется связь 
в развитии естественно-научного и гуманитарного знания и взглядов на 
развитие нравственного аспекта человеческого сознания. Рассматриваются 
направления исследований взаимодействия природы и общества  
в современной зарубежной науке. Характеризуются различные направления 
и подходы к поиску нравственных оснований к оценке взаимодействия 
природы и общества: диспозиционно-ориентационный, ценностно-
позиционный и нравственно-смысловой. Обосновывается актуальность 
исследования места и роли нравственных оценок экологических проблем 
в сознании современной молодежи. 
Материалы и методы: Приводятся результаты эмпирического исследования 
взаимосвязи экологических ориентаций, характеристик нравственного 
мировоззрения и этических оснований у студенческой молодежи. 
Использованы методики, которые сравнительно недавно включены  
в банк отечественных психометрических инструментов: диагностика 
морально-этической ответственности личности, экологических установок 
ЭкО-30, опросник моральных оснований. 
Результаты исследования: На основе полученных эмпирических данных 
построены корреляционные и регрессионные статистические модели. 
Установлено, что представители женской выборки значительно чаще 
обращаются к моральному основанию «забота» в своем выборе, чем 
мужчины. Представители мужской выборки демонстрируют значительно 
более низкие показатели экологической интернальности, биоцентризма, 
общей экологической озабоченности. У респондентов исследуемой 
выборки рефлексия на морально-этические ситуации связана  
с биоцентризмом, а альтруистические эмоции с биоцентризмом  
и показателем озабоченности экологическими проблемами. Построенная 
регрессионная модель свидетельствует о важной роли рефлексии 
озабоченности глобальными экологическими проблемами в нравственно-
этическом контексте. Установлено, что увеличение экзистенциальной 
ответственности связано со снижением озабоченности глобальными 
экологическими проблемами. У мужчин озабоченность глобальными 
экологическими проблемами проявляется гораздо реже. 
Заключение: Полученные данные позволяют интерпретировать 
психологические эффекты взаимодействия рассматриваемых переменных 
и могут носить прогностический характер. Показано, что этическими 
основаниями для оценки качества представлений человека о взаимодействии 
природы и общества может служить сопряжение между нравственными 
характеристиками личности и структурными элементами экологического 
сознания. 
Ключевые слова: этико-психологические основания, социоприродное 
взаимодействие, моральные основания, морально-этическая 
ответственность, озабоченность глобальными экологическими проблемами, 
биоцентризм, этический выбор, эколого-гуманистическая картина мира.
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Abstract. Introduction: This article focuses on identifying moral foundations 
influencing the development of new views on the interaction between nature 
and society. Particular attention is paid to the historical aspect in the 
identification of human moral reflections and human interaction with the 
natural world, demonstrating the connections between natural sciences, 
humanities and the moral aspect of human consciousness. Different Russian 
and international schools of thought on the interaction between society and 
nature have been considered, including those identifying moral foundations 
driving the assessment of the interaction between nature and society: 
dispositional and orientational approach, the value and positional approach, 
and moral and notional approach. The relevance of the study of the place and 
role of moral assessment of environmental problems in young people is 
underscored.
Materials and methods: We present the results of an empirical study into the 
interaction between environmental positions, moral outlook and ethical 
foundations in students. The study used novel psychological assessment tools: 
personal moral and ethical responsibility assessment tool, EcO-30 environmental 
positions assessment tool and moral foundations survey.
Results of the study: The obtained empirical data was used to build correlational 
and regressive statistical models. It has been observed that women’s choices 
are influenced by the moral foundation of “care” more often than men’s. Men 
demonstrate lower levels of environmental internality, biocentrism and general 
interest in environmental issues. In study participants reflection on moral 
and ethical situations is linked to biocentrism, while altruistic emotions are 
linked to both biocentrism and one’s interest in environmental issues.  
The regression model we built demonstrates the important role that reflection 
on global environmental issues plays in one’s moral and ethical sphere. It has 
been observed that increased existential responsibility is linked to lower 
interest in global environmental issues. Men demonstrate much lower rate 
of interest in global environmental issues.
Conclusion: The data obtained makes it possible to interpret the psychological 
effects of the interaction between the personal values we studied and has 
predictive value. We observe that the ethical foundations for assessing one’s 
notions of the interaction between nature and society can be found at the 
interface between their personal moral characteristics and the structural 
elements of the environmental outlook.

Keywords: ethical and psychological foundations, socio-natural interaction, 
moral foundations, moral and ethical responsibility, global environmental 
problems concern, biocentrism, ethical choice, natural and humanistic 
worldview.

Введение
Гуманитарный аспект проблемы взаимодей-

ствия природы и общества заключается в изуче-
нии способности человеческого сообщества 
принять на себя ответственность за возникно-
вение и преодоление глобальных экологических 
проблем последних столетий. Готовность рас-
сматривать их многоаспектно, с пониманием 
роли нравственной регуляции активности че-
ловека, принятием ценностей устойчивого раз-
вития как нормативного эталона образования, 

воспитания и профессиональной деятельности 
может создать перспективы преодоления гло-
бальной экологической опасности. Современные 
исследования роли групповой и индивидуальной 
экологической активности людей содержат на-
стоятельное требование к психологии, заклю-
чающееся в поиске ведущих нравственно- 
психологических механизмов, обеспечивающих 
включение этических норм в процесс управле-
ния релевантным экологическим поведением 
человека. Исследователями выявлен состав 
психологических регуляторов, среди которых 
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представлены экологическая мотивация, эко-
логические установки и ориентации, отношение 
к природе, ценности устойчивого развития, 
изучена их роль в проэкологической активности. 
Вместе с тем следует констатировать, что из-
менение характера среды человеческой жизне-
деятельности, ее динамичность, сложность, 
непредсказуемость адресует человеку новые 
вызовы и ставит перед психологической наукой 
новые задачи. Ответом на это стало обращение 
экологической психологии к исследованию 
нравственно-психологической сферы, базиру-
ющейся на динамике ценностно-смысловых 
образований, обращенных к природе не только 
как к витальному условию, но и как духовной 
ценности. Особое место здесь уделяется по-
ниманию взаимосвязи внешних и внутренних 
условий в осуществлении выбора средств реле-
вантного экологического поведения. Конкретно-
психологическая экспликация данной задачи 
выражается в выявлении связей высокого уров-
ня значимости и влияния между показателями 
духовно-нравственной ответственности, этиче-
скими основаниями и характеристиками эко-
логического мировоззрения. Важным компо-
нентом решения этой задачи является 
осуществление литературного обзора, демон-
стрирующего степень разработанности про-
блемы включенности экологической реальности 
в содержание нравственно-психологической 
сферы человека.

В связи с усилением тенденции к экологиза-
ции различных сфер человеческой деятельности 
проблема нравственного осмысления отношений 
природы и общества нашла свое глубокое от-
ражение в виде исторических и теоретико- 
методологических исследований. Первоначаль-
но отношения с природой рассматривались  
в контексте существования определенной кар-
тины мира, т. е. человеческий фактор существо-
вал как носитель объективного научного  
мировоззрения. Затем участие человека огра-
ничивалось рассмотрением потребительской 
позиции, при котором обсуждался вопрос поль-
зы различных компонентов природного мира 
для него. Следующий этап связан с осуждением 
потребительской, антропоцентрической пара-
дигмы и утверждением природоохранной темы. 
И только после этого появляются различные 
рефлексивные подходы, центрированные на 
мотивации, отношении к природе, экологических 
установках, когнитивном моделировании вза-
имодействия, экологических рисках. Собствен-
но нравственно-психологический аспект со-
циоприродного взаимодействия находит свое 
отражение только в последнее время. Осознание 

важности жизненного ресурса, над которым 
человечество теряет контроль, было осмыслено 
в работах В. И. Вернадского (Вернадский 1988) 
и получило в начале XX столетия нравственное 
осмысление в трудах А. Швейцера (Швейцер 
1992), О. Леопольда (Леопольд 1983), получивших 
развитие в работах Ж. Ж. Дорста (Дорст 1968), 
А. Печчеи (Печчеи 1985). Гуманитарная состав-
ляющая этого процесса в научном плане нашла 
отражение в обширной художественной лите-
ратуре, а собственно психологическая появилась 
в проблематике научных исследований относи-
тельно недавно. Мотивирующим посылом ста-
новится желание ученых рассмотреть комплекс 
социоприродного взаимодействия под влияни-
ем процесса глобализации, выявлять и оценивать 
степень рискованности и опасности различных 
социальных инициатив, реализуемых в нашем 
глобальном мире (Печчеи 1985; Нестик, Журавлев 
2018).

Интересные методологические подходы для 
исследования комплекса этических условий  
в становлении нравственно-экологической 
картины мира предлагаются зарубежными кол-
легами, которые делают акцент на феномено-
логическом характере исследований, включающeм 
в себя подходы, подчеркивающие особый  
характер переживаемого человеком опыта  
(Masterson, Stedman, Enqvist et al. 2017). Необ-
ходимо применение качественных методов без 
априорных теорий и концепций, гипотез, предо-
пределенных методологических процедур  
и статистических мер корреляции (Seamon 2000). 
В поле исследований должны попадать конкрет-
ные нравственно-экологические построения 
людей (Trentelman 2009). Еще одно направление 
изучения охватывает исследования причинно- 
следственных связей между концепциями, пред-
сказание, проверку гипотез и, где это уместно, 
обобщение (например, см. Shamai 1991;  
Lalli 1992; Jorgensen, Stedman 2001). Этот подход 
разделяет основные конструкты на различные 
сферы, такие как познание и эмоции, и подчер-
кивает индивидуальность как единицу анализа. 

Близки к рассмотрению нравственных аспектов 
социоприродного взаимодействия исследования 
социокультурных особенностей населения в кон-
цепции экосистемных услуг, которые не  
в достаточной мере учитывают динамические 
взаимодействия между людьми, отношение  
и понимание человеком природы на индиви- 
дуальном и коллективном уровнях (Muhar, Raymond 
van den Born et al. 2018). Авторы подчеркивают 
актуальность индивидуального и коллективного 
понимания взаимоотношений человека и при-
роды как факторов, влияющих на экологическое 
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поведение. Это может быть отражено в управ-
лении природными ресурсами. Особое внима-
ние здесь уделяется контекстуальной чувстви-
тельности социокультурных концепций при 
принятии решений.

В отечественной психологии также обозна-
чились несколько подходов, позволяющих оха-
рактеризовать собственно этико-психологиче-
ские основания рассмотрения взаимодействия 
природы и общества и их социально-психоло-
гические эффекты. В первую очередь это связа-
но со становлением эколого-гуманистической 
картины мира, заявленной в отечественной 
науке Д. Н. Кавтарадзе и А. А. Брудным и раз-
витым в работах И. В. Кряж, П. Н. Виноградова 
и П. Н. Кириллова и др. (Кавтарадзе, Брудный 
1993; Кряж 2013; Виноградов, Кириллов 2003). 
Анализ психологических исследований, посвя-
щенных нравственно-психологической про-
блематике, позволяет выделить три направления. 
Основанием для такого обобщения может слу-
жить расслоение исследований по степени 
глубины интериоризации различных средств 
воздействия на личность: уровень установок  
и ценностных ориентаций; уровень ценностей 
и позиций; уровень смыслов.

Первое направление восходит к исследова-
ниям И. Айзена (Ajzen, Fishbein 2000),  
В. А. Ясвина (Ясвин 2000), Е. И. Чердымовой 
(Чердымова 2012), П. Н. Кириллова (Кириллов 
2002). В нем реализуется идея определения 
ориентиров экологичности сознания человека. 
Имеется в виду нравственный регистр отраже-
ния социоприродного взаимодействия, «угол 
зрения», под которым моральная чувствитель-
ность позволяет отнести акты взаимодействия 
между человеком и природным объектом  
к явлениям, которые подлежат нравственной 
оценке.

Второе направление, представленное  
В. И. Пановым (Панов, Лидская 2012; Панов 
2014), И. А. Шмелевой (Шмелева 2006), раскры-
вает нравственно-психологический аспект со-
циоприродного взаимодействия с позиции 
определенных ценностей, которые принимает 
субъект и на основе которых регулирует свое 
поведение. Так, В. И. Панов дает подробную 
характеристику динамики позиций субъекта, 
позволяющих в разной степени принимать  
на себя активность в природе и ответственность 
за последствия проявления этой активности. 
Именно в этом направлении рассматривается 
и стабилизирующая роль ценностей устойчи-
вого развития в ряде зарубежных источников 
(Berke, Conroy 2000; Horlings 2015; Kwon,  
Kim, Lee 2019; Wamsler, Brink 2000), в которых 

характеризуется содержание функции ценностей 
устойчивого развития.

Третье направление связано с исследовани-
ями Д. А. Леонтьева (Леонтьев 2003), И. В. Кряж 
(Кряж 2013), С. Д. Дерябо (Дерябо 1997),  
Ф. Е. Василюка (Василюк 1984), П. Н. Виног- 
радова (Виноградов 2002), Л. В. Смоловой  
(Смолова 2012), С. К. Нартовой-Бочавер  
(Нартова-Бочавер, Мухортова, Ирхин 2020). Они 
раскрывают глубокие механизмы постижения 
нравственных оснований взаимодействия чело-
века и мира, которые связаны с исследованием 
морально-этических оснований регуляции  
экологического поведения, связывающих  
в единый комплекс отражение взаимодействия 
человека как с миром людей, так и с природным 
миром. Акцент делается на рассмотрении нрав-
ственно-смыслового ядра выбора способов 
экологического поведения. Центральное место 
здесь отводится динамике смысловых образо-
ваний, связывающих особенности отражения 
природных объектов и явлений с углублением 
понимания социоприродной сущности челове-
ка и их проекцией в область проявления гума-
нистической морали, способствующей станов-
лению эколого-гуманистической картины мира.

Существенный вклад в понимание регуля-
тивной роли морали в современном мире внес-
ли работы В. Х. Манерова (Манеров 2020), 
развивающего концепцию совести как индика-
тора нравственного сознания общества,  
и Е. К. Веселовой (Веселова 2009) о двойном 
моральном стандарте, возникающем из-за сти-
мулирования потребительской активности, 
ценимой в современном обществе, и требова-
нием к сберегающему жизненные ресурсы ин-
дивидуальному поведению. Эта идея двойного 
морального стандарта заложена и в понимание 
разнонаправленности векторов экологического 
поведения, которые развиваются в работе  
П. Н. Виноградова, П. А. Яркина, О. Г. Пархо-
менко, И. А. Ефимовой (Виноградов, Пархомен-
ко, Яркин, Ефимова 2019; Виноградов 2020).  
Т. И. Ачинович (Ачинович 2020) раскрывает 
условия нравственного выбора, который при-
ходится осуществлять современной молодежи 
в процессе приобретения профессии, и влияния 
половой принадлежности и жизненного опыта. 
В значительной мере это относится и к эколо-
гической активности молодых людей. Это про-
цесс анализа и осознания деятельности в ситу-
ациях, связанных с морально-этическими 
коллизиями и конфликтами в социально-эко-
логической сфере. Многообразие нравственно-
психологических элементов, по мнению  
И. Г. Тимощука (Тимощук 2016), включает  
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разноуровневые составляющие. Это тонкая 
нравственная интуиция, которая включает 
чувство неудобства и нечетко осознаваемого 
дискомфорта, альтруистические эмоции, на-
правленные на осознание включенности друго-
го человека в различные экологические ситуации, 
понимание морально-этических ценностей 
экологического поведения и, наконец, экзистен-
циальный компонент ответственности. Суще-
ственное место в современных исследованиях 
человеческой нравственности занимают работы, 
рассматривающие мораль как систему способов 
и критериев оценки действий в качестве пра-
вильных или неправильных. Авторы этой теории 
(Graham, Haidt, Koleva et al. 2012) на основе 
теоретического анализа и эмпирических ис-
следований показали, что область морали мож-
но упорядочить, выделив несколько моральных 
оснований: вред/заботу, справедливость/взаим-
ность, коллективизм/лояльность, власть/ува-
жение и чистоту/святость. Большую работу  
по представлению этих идей отечественному 
исследователю проделали О. А. Сычев,  
А. М. Беспалов, М. М. Прудникова, М. С. Власов 
(Сычев, Беспалов, Прудникова, Власов 2016), 
которые осуществили перевод и адаптацию 
диагностического инструментария, подкрепля-
ющего данную концепцию.

Существенный вклад в исследование социо- 
природного взаимодействия внесла работа  
И. В. Кряж (Кряж 2013). На основе концепции 
осмысленной регуляции релевантного эколо-
гического поведения и верифицированного 
практического инструментария автор доказала, 
что ценностно-смысловое содержание субъек-
тивных представлений о качестве жизни  
раскрывается через оппозицию «присвоение 
внешних ресурсов — раскрытие внутреннего 
ресурса». Значение экологического окружения 
как показателя качества жизни определяется, 
прежде всего, ценностями духовной жизни.  
Для доказательства этого явления автор вы-
страивает категориальный аппарат исследования,  
в который включены идеи биоцентризма, ука-
зывающие на готовность к осмыслению эколо-
гических угроз с позиций биоцентризма, что 
соответствует содержанию биосферного бес-
покойства, экологическая интернальность, 
выражающая смыслы человеческой ответствен-
ности за разрушение природного мира ради 
наращивания потребления. Отрицание  
экологических угроз отражает готовность  
к осмыслению экологических изменений как 
малозначимых, не зависящих от людей и преуве-
личенных. Экономическая транскрипция эколо-
гических проблем связана с возможностями 

финансового преодоления или решения эколо-
гических проблем.

В основу исследования П. Н. Виноградова  
и П. А. Яркина (Виноградов, Яркин 2019a; 2019b) 
положен интегративный подход, который рас-
сматривает единство человека как социопри-
родного существа и раскрывает интрапсихиче-
ские механизмы связанности различных 
психических образований, обеспечивающих 
реализацию как его творческой миссии, так  
и ответственности за поддержание оптимальных 
условий жизни для всех обитателей планеты. 
Показано, что детерминантами нравственного 
выбора в социоприродном взаимодействии вы-
ступают такие субъективные составляющие, как 
объединяющиеся в экологическом дискурсе 
представления о природе самого субъекта и его 
ближайшего окружения, ценностная позиция, 
интегрирующая представления человека об 
основных ценностях человеческого существо-
вания (свободе, доверии, ответственности  
и др.), определяющая его место в мире, чувстви-
тельность к видению и оценке социоприродных 
противоречий и их нравственная рефлексия, 
осуществляемая в смысловом поле человека, 
интеллектуальная активность при решении со-
циально-экологических задач.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие студенты 

старших курсов педагогического вуза (22 муж-
чины и 29 женщин) от 21 до 25 лет (средний 
возраст 22 года). Основным предметом иссле-
дования стали содержательные индикаторы 
обусловленности нравственно-психологическо-
го развития личности и озабоченности глобаль-
ными экологическими проблемами, а также их 
взаимосвязь. Гипотезой исследования стало 
предположение о том, что эколого-гуманисти-
ческий характер отношений человека и его 
природного окружения обусловлены особен-
ностями взаимосвязей между нравственно-
психологическими характеристиками личности 
и степенью озабоченности глобальными эколо-
гическими проблемами. Степень выраженности 
озабоченности глобальными экологическими 
проблемами, как компонента экологического 
сознания, связана с особенностями морально-
этических качеств человека.

Задачи исследования:
• построить корреляционную модель свя-

зи нравственных характеристик личности 
и показателей экологического сознания;

• построить и интерпретировать регрес-
сионную модель взаимообусловленности 
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нравственно-психологических характе-
ристик и показателей экологического 
сознания. 

Для решения наших задач были выбраны три 
методики: экологический опросник ЭкО 30, 
опросник «ДУМЭОЛП» — диагностика уровня 
морально-этической ответственности личности 
и опросник моральных оснований (MFQ). 

Экологический опросник ЭкО 30 состоит из 
30 пунктов и измеряет общий показатель оза-
боченности глобальными экологическими из-
менениями (K0). Общий показатель вычисля-
ется на основе четырех субшкал: биоцентризма 
(K1), интернальности (K2), отрицания экологи-
ческих изменений (K3) и шкалы финансово-
экономических приоритетов (K4). В скобках 
приведены условные обозначения шкал. Суб-
шкала «Биоцентризм» показывает готовность 
к осмыслению экологических угроз с позиций 
биоцентризма. Субшкала «Экологическая ин-
тернальность» связана со смыслами человеческой 
ответственности за разрушение природного 
мира ради наращивания потребления, где эко-
логические проблемы осмысляются в их зави-
симости от человеческой активности, что  
указывает на внутренний локус контроля. «От-
рицание экологических проблем» отражает идею 
экологических изменений как малозначимых, 
не зависящих от людей и преувеличиваемых. 
Cубшкала «Деньги» измеряет идею того, что 
деньги — это основа жизнеобеспечения. Только 
решение экологических проблем позволит спра-
виться с экологическими угрозами (Кряж 2013). 

Диагностика уровня морально-этической 
ответственности личности связана с измерени-
ем социальной ответственности, самопонимания 
и социальной желательности. В методике со-
держатся следующие шкалы: «Рефлексия на 
морально-этические ситуации» (D1), «Интуиция  
в морально-этической сфере» (D2), «Экзистен-
циальный аспект ответственности» (D3),  
«Альтруистические эмоции» (D4), «Морально-
этические ценности» (D5). Уровень сформиро-
ванности морально-этической ответственности 
определяется по сумме баллов отдельных шкал 
(Тимощук 2004). 

Опросник моральных оснований оценивает 
базовые составляющие сферы морали, высту-
пающие в качестве критериев нравственной 
оценки различных поступков и событий. В ос-
нове моральных оценок лежит ограниченный 
набор врожденных механизмов, сложившихся 
в ходе эволюции, культурное развитие морали 
надстраивается над этими механизмами. «За-
боту» (М1) и «Справедливость» (М2) авторы 
относят к индивидуализирующим (individualizing) 

моральным основаниям, поскольку именно они 
находились в фокусе внимания западной инди-
видуалистической философии морали с ее ак-
центом на защите прав отдельной личности. 
Кроме того, есть еще три других моральных 
основания: «Лояльность группе» (М3), «Уваже-
ние к авторитетам» (М4) и «Чистота» (М5). 
«Чистота» связана с религиозными и культур-
ными нормами, запретами в сфере отношения 
к пище, телу, сексу, к сакральным для группы 
объектам (флагу, гимну) (Сычев, Протасова, 
Белоусов 2018).

Дополнительно собиралась информация  
о возрасте и поле испытуемых. Математическая 
обработка проводилась в среде статистическо-
го анализа R version 4.1.0 и включала описатель-
ную статистику, корреляционный и регресси-
онный анализ. 

Результаты и их обсуждение
Средние значения, стандартные отклонения 

по общей выборке и отдельно по мужской  
и женской подвыборках представлены в табли-
це 1. Также в таблице приведены результаты 
анализа достоверности различий между подвы-
борками с помощью критерия Вилкоксона. 

Представленные данные демонстрируют, что 
существуют значимые различия между показа-
телями проявления «заботы» как морального 
основания, которое может быть положено  
в основу принятия решения о релевантном 
экологическом поведении представителей жен-
ского (М = 20,1) и мужского (М = 17,8) пола 
(р = 0,04), что может говорить о том, что пред-
ставители женской выборки значительно чаще 
выбирают моральное основание «Забота» при 
выборе позиции в ситуации нравственной оцен-
ки. Девушки имеют более высокие показатели 
(М = 4,6), чем юноши (М = 0,9), по переменной 
«Экологическая интернальность» (р = 0,022), 
т. е. они больше погружены в смысловое поле 
человеческой ответственности за разрушение 
природного мира ради наращивания потребле-
ния. Они имеют и более высокие показатели 
М = 7,2, против М = 3,5 у юношей (р = 0,033) по 
переменной «Биоцентризм»; это значит, что  
у них выше уровень биосферного беспокойства, 
т. е. они признают право на жизнь других живых 
существ. В целом девушки показывают, что они 
в большей мере (М = 20,0), чем юноши (М = 8,7) 
озабочены глобальными экологическими про-
блемами (р = 0,028).

Для изучения взаимосвязей между фактора-
ми был проведен корреляционный анализ. Ис-
пользовался коэффициент ранговой корреляции 
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Табл. 1. Сравнение средних значений по мужской и женской выборкам

Краткое наименование шкал Вся выборка Женщины Мужчины Критерий 
Вилкоксона

M ± sd M ± sd M ± sd W (p)

Рефлексия на морально-этические 
ситуации 2,37 ± 1,09 2,52 ± 1,06 2,18 ± 1,14 374,0 (0,281)

Интуиция в морально-этической 
сфере 2,96 ± 1,18 3,00 ± 1,10 2,91 ± 1,31 335,0 (0,761)

Экзистенциальный аспект 
ответственности 2,18 ± 1,07 2,17 ± 1,14 2,18 ± 1,01 317,5 (0,984)

Альтруистические эмоции 3,65 ± 1,07 3,79 ± 1,01 3,45 ± 1,14 373,5 (0,281)

Морально-этические ценности 2,45 ± 1,08 2,55 ± 0,95 2,32 ± 1,25 358,5 (0,438)

Морально-этическая 
ответственность 13,61 ± 3,22 14,03 ± 3,34 13,05 ± 3,03 377,5 (0,268)

Забота 19,12 ± 4,51 20,10 ± 3,99 17,82 ± 4,91 427,0 (0,040)*

Справедливость 19,41 ± 3,97 20,00 ± 3,30 18,64 ± 4,68 395,0 (0,149)

Лояльность группе 14,37 ± 4,47 15,03 ± 4,03 13,50 ± 4,94 387,0 (0,197)

Уважение к авторитетам 12,08 ± 4,84 12,07 ± 5,38 12,09 ± 4,15 326,0 (0,901)

Чистота 14,78 ± 5,04 15,97 ± 4,70 13,23 ± 5,15 402,5 (0,113)

Биоцентризм –4,33 ± 5,26 –4,86 ± 4,88 –3,64 ± 5,76 271,0 (0,365)

Интернальность 3,02 ± 5,63 4,62 ± 4,87 0,91 ± 5,98 440,0 (0,022)*

Отрицание экологических 
изменений 5,63 ± 5,94 7,24 ± 5,13 3,50 ± 6,38 431,0 (0,033)*

Финансово-экономические 
приоритеты –2,20 ± 5,06 –3,31 ± 5,03 –0,73 ± 4,83 236,0 (0,116)

Озабоченность глобальными 
экологическими изменениями 15,18 ± 16,58 20,03 ± 14,10 8,77 ± 17,72 435,0 (0,028)*

* Уровень значимости: p < 0,05

Table 1. Comparison of mean values for male and female samples

Variables (shortened name) Whole sample Female Male Wilcoxon test

M ± sd M ± sd M ± sd W (p)

Reflection on moral and ethical 
situations 2.37 ± 1.09 2.52 ± 1.06 2.18 ± 1.14 374.0 (0.281)

Moral and ethical intuition 2.96 ± 1.18 3.00 ± 1.10 2.91 ±1.31 335.0 (0.761)

Existential aspect 
of responsibility 2.18 ± 1.07 2.17 ± 1.14 2.18 ± 1.01 317.5 (0.984)

Altruistic emotions 3.65 ± 1.07 3.79 ± 1.01 3.45 ± 1.14 373.5 (0.281)
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Спирмена. Среди значимых коэффициентов 
корреляции рассмотрим только те, которые 
связывают различные методики. Таких связей 
в нашей выборке оказалось три. Показатель 
«Рефлексия на морально-этические ситуации» 
связан с переменной «Биоцентризм» (r = 0,32; 
p = 0,020), а альтруистические эмоции с био-
центризмом (r = 0,31; p = 0,025) и показателем 
озабоченности экологическими проблемами 
(r = 0,28; p = 0,049). Это значит, что высокий 
уровень биосферного беспокойства и принятие 
равноправия с другими живыми существами, 
обитающими на нашей планете, опосредованный 
рефлексией на ситуации морально-этического 
характера и альтруистическими эмоциями, 
является центральным элементом корреляци-
онной модели и опосредованно, через проявле-
ние альтруистических эмоций, связан со сни-
жением озабоченности глобальными экологи- 
ческими проблемами. Это позволяет предпо-
ложить, что нравственная рефлексия, направ-
ленная на биоцентрическое отражение действи-
тельности человеческого сознания, опосредует 
активизацию альтруистических эмоций, в поле 
которых попадает озабоченность глобальными 
экологическими проблемами.

Moral and ethical values 2.45 ± 1.08 2.55 ± 0.95 2.32 ± 1.25 358.5 (0.438)

Moral and ethical responsibility 13.61 ± 3.22 14.03 ± 3.34 13.05 ± 3.03 377.5 (0.268)

Care 19.12 ± 4.51 20.10 ± 3.99 17.82 ± 4.91 427.0 (0.040)*

Fairness 19.41 ± 3.97 20.00 ± 3.30 18.64 ± 4.68 395.0 (0.149)

Loyalty 14.37 ± 4.47 15.03 ± 4.03 13.50 ± 4.94 387.0 (0.197)

Authority 12.08 ± 4.84 12.07 ± 5.38 12.09 ± 4.15 326.0 (0.901)

Purity 14.78 ± 5.04 15.97 ± 4.70 13.23 ± 5.15 402.5 (0.113)

Biocentrism –4.33 ± 5.26 –4.86 ± 4.88 –3.64 ± 5.76 271.0 (0.365)

Internality 3.02 ± 5.63 4.62 ± 4.87 0.91 ± 5.98 440.0 (0.022)*

Economic priorities 5.63 ± 5.94 7.24 ± 5.13 3.50 ± 6.38 431.0 (0.033)*

Denial of environmental 
changes –2.20 ± 5.06 –3.31 ± 5.03 –0.73 ± 4.83 236.0 (0.116)

Concern about global 
environmental changes 15.18 ± 16.58 20.03 ± 14.10 8.77 ± 17.72 435.0 (0.028)*

* Level of significance: p < 0.05

Для более полного описания взаимовлияний 
и построения модели влияния морально- 
этических конструктов на отношение к при-
роде был проведен множественный регресси-
онный анализ. В соответствии с нашей гипоте-
зой в качестве зависимой переменной был выбран 
общий показатель озабоченности экологиче-
скими проблемами. Отдельные шкалы методи-
ки Эко 30 в данном анализе не использовались. 
Регрессионная модель строилась без учета 
взаимодействия между факторами, в качестве 
независимых переменных рассматривались все 
шкалы двух других методик. Использовался 
пошаговый алгоритм выбора наиболее значимых 
факторов (Stepwise Algorithm, функция step) для 
сокращения числа независимых переменных  
в итоговой модели. Результаты представлены  
в таблице 2. 

Полученная модель регрессионного анализа 
позволяет нам установить степени взаимосвя-
зи между переменными и использовать ее для 
последующего моделирования возможной за-
висимости. Так, видно, что усиливающееся 
влияние переменной «рефлексии на морально-
этические ситуации» оказывается связанной  
с увеличением переменной «озабоченность 

Table 1. Completion
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Табл. 2. Регрессионная модель

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка  t-значение Pr(>|t|) 

(Константа) 15,4944 10,9008 1,421 0,16209 

D1: Рефлексия  
на морально-этические 
ситуации    

6,2526 2,0756 3,012 0,00424 

D3: Экзистенциальный 
аспект ответственности   –5,3055 2,0875 –2,542 0,01455 

D4: Альтруистические 
эмоции    2,6393 1,8937 1,394 0,17024 

M4: Уважение  
к авторитетам     –0,8024 0,4087 –1,963 0,05580 

Пол — Мужской –8,2034 3,9452 –2,079 0,04332 

Стандартная ошибка остатков: 13,61 на 45 степенях свободы
Множественный R-квадрат: 0,3939, скорректированный R-квадрат: 0,3266 
F-statistic: 5,85 на 5 и 45 степенях свободы, p: 0,0003032

Table 2. Regression model

Variable Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 15.4944 10.9008 1.421 0.16209 

D1: Reflection on moral 
and ethical situations    6.2526 2.0756 3.012 0.00424 

D3: Existential aspect
of responsibility    –5.3055 2.0875 –2.542 0.01455 

D4: Altruistic emotions   2.6393 1.8937 1.394 0.17024 

M4: Authority     –0.8024 0.4087 –1.963 0.05580 

Male gender  –8.2034 3.9452 –2.079 0.04332 

Residual standard error: 13.61 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3939, Adjusted R-squared: 0.3266 
F-statistic: 5.85 on 5 and 45 DF, p-value: 0.0003032

глобальными экологическими проблемами». 
Это может означать позитивное влияние  
рефлексии, актуализирующейся в ситуациях,  
связанных с моральной оценкой, на принятие 
озабоченности существованием глобальных 
экологических проблем. Показано, что увели-
чение экзистенциальной ответственности свя-
зано со снижением озабоченности глобальными 

экологическими проблемами. Данная связь 
демонстрирует возможность снятия озабочен-
ности, связанной с этими проблемами,  
через развитие экзистенциального аспекта от-
ветственности. Взяв на себя ответственность, 
человек в большей мере сосредотачивается не 
на деструктивном беспокойстве, а на желании 
понять то, насколько он может стать субъектом  
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выбора и принятия решений в сложных  
экологических ситуациях. Установлено, что  
принадлежность к мужскому полу связана  
со снижением озабоченности глобальными 
экологическими проблемами на 8,4 балла.  
С одной стороны, это вызывает некоторую 
озабоченность, но, с другой, позволяет надеять-
ся на то, что мужчины становятся стабилизи-
рующим элементом общества, снимающим 
деструктивное беспокойство и тревогу. 

Представленные эмпирические данные от-
крывают новый ракурс рассмотрения проблем 
социоприродного взаимодействия, затрагива-
ющий как выбор ориентиров нравственной 
оценки, помогающих избрать актуальный вектор 
жизненной активности, так и глубокие струк-
туры личности, связанные с нравственным 
характером организации человеческой деятель-
ности.

Следует отметить роль рефлексивной деятель-
ности в понимании значений и смыслов сосуще-
ствования природы и общества. Глубина рефлек-
сивного процесса открывает, с одной стороны, 
ресурсную ценность природы, с другой — эко-
номическую и нравственную подоплеку этих 
отношений. Понимание того, что отношение  
к природе прочно «вплетено» в ткань челове-
ческих взаимоотношений, приходит с расши-
рением нравственного рефлексивного поля. 
Хотя в нашем случае показатели рефлексии не 
достигают своих максимальных значений, но ее 
наличие и особенно достоверная связь с пере-
менной «Биоцентризм» позволяет говорить, что 
присутствует сопряженность между этими 
важными характеристиками, создающими ус-
ловие появления нравственной оценки челове-
ческой активности, направленной на природные 
объекты и явления. Сфокусированность созна-
ния на готовности к осмыслению экологических 
угроз с позиций биоцентризма создает условия 
для появления биосферного беспокойства  
и экологического эгалитаризма — принятия 
прав природного окружения. Альтруистические 
эмоции могут подчеркивать, как разъясняют 
И. В. Кряж (Кряж 2013) и И. Г. Тимощук (Тимощук 
2004), центральную роль биоцентризма и обе-
спечивают его общечеловеческий характер. 
Можно констатировать, что альтруистические 
эмоции стимулируют поверхностную рефлексию, 
но не затрагивают глубокой нравственной ре-
гуляции предметно-практической деятельности, 
направленной на взаимодействие с природой. 
Нравственная направленность сознания опре-
деляет то, насколько люди, развращенные об-
легченным доступом к экономическим и мате-
риальным благам цивилизации, признают 

право равного доступа к ним всех обитателей 
планеты, включая как членов человеческого 
общества, так и природных сообществ.

Также мы отмечаем и значимые различия  
в выраженности показателей нравственных 
характеристик (забота) и проявлений таких 
референтов экологического сознания, как эко-
логическая интернальность, биоцентризм, общая 
озабоченность экологическими проблемами  
у представителей женского и мужского пола. 
Действительно, забота является важнейшим 
индикатором деятельности современного чело-
века; если она направлена на природные  
объекты, то это свидетельство выбора опти-
мального направления активности человека,  
но в нашей выборке этот показатель несколько 
ниже, чем в исследовании О. А. Сычева,  
И. Н. Протасовой, К. И. Белоусова (Сычев,  
Протасова, Белоусов 2018), в которых демон-
стрируются более высокие значения.

Факт снижения показателей нравственного 
поведения у юношей находит свое подтвержде-
ние в работах Т. И. Ачинович (Ачинович 2020). 
Вместе с тем, по сравнению с результатами, 
полученными в исследовании С. В. Самойловой 
(Самойлова 2018), характеризующими прояв-
ление озабоченности глобальными экологиче-
скими проблемами у экологически активной  
и пассивной молодежи, мы можем констатиро-
вать, что участники нашего исследования де-
монстрируют результаты по шкалам «Экологи-
ческая интернальность», «Биоцентризм», 
«Отрицание экологических проблем» ниже, чем 
у активистов, но выше, чем у экологически пас-
сивной молодежи. А вот надежду на экономи-
ческое решение экологических проблем наши 
респонденты проявляют несколько чаще, чем 
представители экологически пассивной моло-
дежи в исследовании С. В. Самойловой.

Вместе с тем следует отметить, что в про-
веденном нами регрессионном анализе иссле-
довались отдельные факторы, в то время как 
диаграммы рассеяния показывают, что взаимо-
действие между моральными качествами  
и общей озабоченностью экологическими про-
блемами может носить различный, даже раз-
нонаправленный характер у представителей 
разных полов (см. рис.). На графике изображе-
ны линии трендов и их доверительные интервалы 
отдельно для разных полов. Несмотря на неболь-
шую выборку, мы можем увидеть, что во взаимо-
действии трех из пяти моральных оснований  
с переменной «Озабоченность глобальными 
экологическими изменениями» повторяется 
один паттерн. У мужчин моральные основания 
«Лояльность», «Уважение» и «Чистота» имеют 
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нулевую или слабую положительную связь  
с озабоченностью, тогда как у женщин эта  
связь намного более выражена и отрицательна.  
То есть чем более важны эти моральные осно-
вания, тем меньше человек озабочен экологи-
ческими изменениями. Наиболее заметно эта 
тенденция проявляется в моральном основании 
«Уважение». Можно предположить, что мораль-
ные авторитеты, к которым следует проявлять 
уважение, не транслируют в заметной степени 

экологические идеи. Эти особенности требуют 
последующего анализа на более обширной вы-
борке испытуемых. Модель может быть улуч-
шена за счет включения в нее возможности 
взаимодействия между факторами.

Выводы
Отражение проблемы репрезентации эколо-

гической реальности в нравственном сознании 

Fig. Correlation between moral foundations and concern about global environmental changes 

Рис. Взаимодействие между моральными основаниями и озабоченностью  
глобальными экологическими изменениями (К0)



Этико-психологические основания социоприродного взаимодействия

268  https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-3-257-272

человека прошло ряд этапов научной рефлексии. 
Возможны различные уровни центрации эко-
логического сознания, фокусирующие внимание 
исследователей на процессе нравственной ори-
ентации при восприятии природных объектов, 
на ценностные позиции, связанные с определе-
нием ведущих ценностей устойчивого развития. 
Современная ее экспликация связана с идеей 
формирования эколого-гуманистической карти-
ны мира, ядром которой становится ценностно-
смысловое единство природного и социально-
го миров, регламентирующее релевантное 
экологическое поведение человека. Сочетание 
структурно-корреляционного и феноменологи-
ческого характера исследований может открыть 
новый современный методологический ресурс. 
Этическими основаниями для оценки качества 
представлений человека о взаимодействии при-
роды и общества может служить сопряжение 
между нравственными характеристиками лич-
ности и структурными элементами экологиче-
ского сознания. Степень сопряженности может 
быть выражена количественно.

 Полученная нами корреляционная модель 
демонстрирует, что рефлексия нравственных 
ситуаций связывается с важными индикатора-
ми проявления эколого-гуманистической кар-
тины мира, среди которых биоцентризм,  
альтруистические эмоции, озабоченность гло-
бальными экологическими проблемами. 

 Построенная регрессионная модель свиде-
тельствует о важной роли рефлексии озабочен-
ности глобальными экологическими проблема-
ми в нравственно-этическом контексте. 
Установлено, что увеличение экзистенциальной 
ответственности связано со снижением озабо-

ченности глобальными экологическими про-
блемами. У мужчин озабоченность глобальны-
ми экологическими проблемами проявляется 
гораздо реже. Полученные данные позволяют 
интерпретировать психологические эффекты 
взаимодействия рассматриваемых переменных 
и могут носить прогностический характер. 
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