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Целью исследования является исследование экологических практик в системе социа-
лизации современной российской молодёжи.

Методологическую базу исследования представляют классические социологические 
теории (Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.), культурсоциология (Дж. Александер) и рискологичес-
кий подход (У. Бек).

Результаты исследования. Экологические практики в целом соответствуют уровню 
развития экологической культуры в стране, которая, однако, может различаться в за-
висимости от региона. Более того, в наиболее неблагополучных с точки зрения экологии 
регионах экологические практики молодёжи будут не столь эффективными по своему со-
циальному воздействию или могут сводиться просто к минимизации и избеганию дополни-
тельных рисков. Сложившаяся ситуация свидетельствует в пользу того, что молодёжь 
ещё необходимо заинтересовать экологической проблематикой. Командная работа по про-
филактике экологической безопасности и мониторингу окружающей среды в собственном 
регионе или районе приучает молодых людей к сотрудничеству в решении актуальных эко-
логических проблем.

Перспективу исследования составляет дальнейшее развитие экологических практик 
современной российской молодежи.
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The purpose of the research is to study environmental practices in the system of socialization 
of modern Russian youth.

The methodological basis of the research is represented by classical sociological theories 
(E. Durkheim, M. Weber, etc.), cultural sociology (J. Alexander) and the risk approach (W. Beck).

Research result. Environmental practices generally correspond to the level of development 
of environmental culture in the country, which, however, may differ depending on the region. 
Moreover, in the most environmentally disadvantaged regions, the environmental practices of 
young people will not be as effective in their social impact, or may simply be reduced to minimizing 
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and avoiding additional risks. The current situation shows that young people still need to be 
interested in environmental issues. Teamwork to prevent environmental safety and monitor the 
environment in their own region or district trains young people to cooperate in solving urgent 
environmental problems.

The perspective of the research is the further development of environmental practices of 
modern Russian youth.
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Введение. Изучая экологическое пове-
дение российской молодёжи в контексте его 
ценностного и социокультурного измерения, 
необходимо рассмотреть социальные практи-
ки, которые могут быть реализованы в сфе-
ре экологического взаимодействия человека 
и природы, а также мобилизации населения 
под знаком природоохранной деятельности. 
Значительная часть подобных практик орга-
низуется совместно с институтами и органа-
ми управления, в связи с чем следует говорить 
о необходимости постоянного вовлечения 
молодых людей в деятельность природоох-
ранного характера. С другой стороны, эколо-
гические практики могут распространяться 
на гигиенические и потребительские аспекты 
жизнедеятельности современного человека, 
а также составлять неотъемлемый компонент 
его свободного времяпровождения, то есть 
времени досуга.

В современном обществе экономика уже 
не существует как автономная сфера прило-
жения человеческих сил, она должна корре-
лировать с требованиями глобального эко-
логического развития, поэтому экологичес-
кие практики российской молодёжи в сфере 
потребления, а не только практики, рассмат-
риваемые в контексте природоохранной де-
ятельности, имеют также существенное зна-
чение для предмета нашего исследования. 
Соответственно и потребители стремятся 
использовать продукты, соответствующие 
быстрорастущим экологоцентричным стан-
дартам. Молодёжь находится в первых рядах 
социальных агентов, осваивающих между-
народные экологические стандарты в своей 
повседневной жизни, особенно те из них, 
которые связаны с источниками энергии, 
в меньшей степени угрожающими природе. 
Применительно к экологическим практикам 
необходимо говорить о высоком уровне их 

социальной интеграции, включенности в об-
щественную жизнь и высоком уровне осоз-
нанности. Только при соблюдении всех этих 
условий можно говорить о систематичности 
подобных практик. В противном случае соци-
альные практики молодёжи, особенно в сре-
де представителей молодёжных субкультур, 
способны вступать в противоречие и даже 
конфликт с государственными планами со-
циального развития. Последнее особенно 
актуально в условиях глобального карантина 
и усиления вирусных угроз, когда резко воз-
растает индивидуальная ответственность лю-
дей, как за собственное здоровье, так и здо-
ровье окружающих.

Специфика реализации экологичес-
ких практик современной российской мо-
лодёжи. Экологические практики молодёжи 
в сфере потребления товаров и услуг можно 
разделить в принципе на несколько уровней, 
первый из которых базируется на предпочте-
нии непосредственно более «экологичных», 
«чистых» товаров или, по крайней мере, то-
варов, считающихся в потребительской среде 
наиболее «экологическими». Первый уро-
вень экологического потребления имеет дело 
с непосредственным товаром или услугой, 
но на нём потребитель не интересуется про-
цессом его производства и соблюдением при 
этом соответствующих экологических норм. 
«Более высокий уровень экологизации — это 
предпочтение товаров, произведенных без 
нанесения ущерба среде или обещающих 
быстрый распад после использования. Нако-
нец, экологически сознательные потребители 
отдают предпочтение товарам, произведен-
ным фирмами, известными как производства, 
участвующие в экологизации, хотя с конкрет-
ным товаром это и не было бы связано» [1]. 
Таким образом, следующий более высокий 
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уровень экологического потребления пред-
полагает высокую информированность мо-
лодёжи не только о самих товарах или даже 
известных брендах, но и о компаниях-произ-
водителях и далее об экологическом имид-
же этих самых корпораций. В данной связи 
важно обратить внимание на то, что для ре-
ализации подобных практик молодые люди 
должны обладать довольно высоким уровнем 
знаний о мировой экономике.

Прогулки на свежем воздухе в услови-
ях, воспроизводящих природное окружение, 
также являются важным сегментом экологи-
ческих практик современной молодёжи, хотя 
далеко не все представители данной груп-
пы придают им первостепенное досуговое 
значение. На этом фоне очевидно, что дале-
ко не все городские агломерации способны 
предложить всем своим жителям развитые 
парковые и рекреационные зоны, строитель-
ство которых правда, довольно часто ведётся 
вокруг крупных торговых центров. Однако, 
разочарованность городской культурой в це-
лом и особенно в крупных городах с очевид-
ными экологическими проблемами может 
подтолкнуть молодых людей к поиску прак-
тических средств преодоления негативных 
последствий «постиндустриального» обще-
ства. Вместе с тем имеющиеся в распоряже-
нии молодёжи культурные практики не спо-
собны в полной мере обеспечить выход из де-
прессивного состояния, не в последнюю оче-
редь связанного с трудностями социальной 
интеграции. Таким образом, подобные прак-
тики являются необходимым маркером опре-
деления уровня качества жизни для граждан 
большинства стран современного мира.

Стандарты общества потребления в свою 
очередь могут не только распространяться 
в молодёжной среде, но и оказывать непос-
редственное влияние на экологические прак-
тики, которые характерны, скорее, не для 
молодёжи, а для представителей в большей 
степени устроенных и состоятельных со-
циальных групп населения. Вместе с тем 
в настоящее время речь уже практически 
не идёт об (утопическом) проекте полного 
отказа от массового потребления, а напротив, 
о компромиссной интеграции экологических 
и консюмеристских практик в культуру сов-
ременной молодёжи. Так, например, исследо-
ватели справедливо отмечают, что «желание 

иметь собственное дерево и идентифициро-
вать себя с группой людей, озадаченных воп-
росами охраны окружающей среды, можно 
расценивать как ответ на развитие постма-
териалистических ценностей, приобретение 
которых наиболее экономически обеспечен-
ные граждане имеют возможность оплачи-
вать» [2]. Мода на экологизм, как и стремле-
ние к обретению и поиску друзей и брачных 
партнеров, является наиболее значимой зада-
чей социализации, поэтому с другой сторо-
ны от большинства молодых людей не стоит 
ожидать «слишком серьёзного» отношения 
к глобальным экологическим проблемам, 
учитывая игровой характер их восприятия 
социальных процессов.

При этом, однако, молодые люди мо-
гут вполне выступать как защитники окру-
жающей среды, к тому же они значительно 
реже способны осуществлять инвестиции 
в экологический дизайн, например, украшая 
собственный сад. Другое дело, что экологи-
ческие практики молодёжи могут носить ак-
ционистский и даже протестный характер, 
что не в последнюю очередь связано с осо-
бенностью их темперамента (несмотря на ро-
мантизм, молодые люди редко воспринимают 
окружающую природную среду как «уютное 
гнездышко», в котором они желают обуст-
роиться). Это не значит, что молодые люди 
не желают участвовать в позитивных отно-
шениях с окружающей средой, это особенно 
касается животных, которых многие предста-
вители молодёжи склонны воспринимать как 
«равных» (братьев) партнеров по биотичес-
кому существованию.

В целом экологические практики мо-
лодёжи должны быть усовершенствованы 
в зависимости от требований, которые предъ-
являет к обществу модернизация экономики 
и социальной сферы. «Современные процес-
сы модернизации, — как отмечают отечест-
венные исследователи, — очевидно вступа-
ют в противоречие с ценностной системой 
российского общества, что приводит людей 
к разочарованию и индифферентному отно-
шению к меняющейся в результате социаль-
ной среде и городской инфраструктуре. Еще 
хуже с настроением населения обстоят дела 
в тех городах, где модернизационных про-
цессов по сути не происходит, зато массово 
появляются имитаторы модернизации в виде 
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большого числа торговых центров, которые 
постепенно становятся основными местами 
проведения досуга, подменяя собой все куль-
турные учреждения» [3]. В данной связи мож-
но вполне говорить о том, что экологические 
практики должны насколько это возможно 
заменять активные формы досуга молодёжи, 
собственно выступая практиками свободного 
(экологического) времяпрепровождения.

Учитывая, какую важную роль в жизни 
молодых людей занимает досуг, необходимо 
отметить, что в российском обществе по-
прежнему наблюдается дефицит оздорови-
тельных практик, способных в свою очередь 
выполнять в обществе как природоохранные, 
так и эстетические функции. Несомненно, что 
экологические практики не будут в должной 
степени эффективными, если при их внедре-
нии в молодёжную среду будет иметь мес-
то принуждение, поэтому в первую очередь 
необходимо ориентироваться на креативную 
молодёжь. Таким образом, креативность, 
то есть «готовность к социальному действию, 
ориентированному на созидание общества» 
[4], должна лежать в основе экологических 
практик, направленных на раскрытие субъек-
тности современной молодёжи. Другое дело, 
что многие молодые люди по-прежнему вос-
принимают различного рода экологическую 
деятельность, куда их вовлекают муници-
пальные органы власти, как «казенные» ме-
роприятия, в рамках которых региональные 
власти желают всего лишь «отчитаться перед 
вышестоящим начальством об успешно про-
деланной работе».

Игровые формы реализации экологи-
ческих практик молодёжи занимают приви-
легированное положение в системе эколо-
гической социализации, поскольку выходят 
за пределы скучной рутины и помогают об-
наружить новые резервы для собственной 
идентичности. Раскрытие личностного по-
тенциала молодого человека также может 
происходить в природных условиях, что мо-
жет привести к обнаружению ресурсов ума 
и организма, которые не были востребованы 
в городских условиях, поэтому в целом моло-
дым людям требуется отдых от цивилизации, 
вдали от интернета, планшетов и смартфо-
нов. Правда, сам по себе такой отдых может 
восприниматься представителями молодё-
жи уже как форма экстремального туризма 

(вглубь природы), однако именно в подобных 
условиях молодые люди смогут оценить эко-
логическую ситуацию изнутри, на практи-
ке «породнившись» с природой, они смогут 
воспринять её как богатство, требующее со-
хранения ради будущих поколений.

Важно отметить, что экологические 
практики молодёжи не бывают абстракт-
ными в том смысле, что они не учитывают 
локальные и региональные особенности 
природоохранной и природосбегающей де-
ятельности, поэтому экологические практики 
в значительной степени связаны с патриоти-
ческими установками современной молодё-
жи, особенно теми из них, которые напрямую 
связаны с понятием «малой родины». С заин-
тересованности в экологическом благополу-
чии собственного края начинается ответс-
твенное экологическое поведение молодёжи, 
не заинтересованной в эмиграции в другие 
регионы и страны, обладающие большей эко-
логической привлекательностью. При этом 
важно начать обустройство своего природ-
ного окружения самым актуальным образом, 
даже в отсутствии систематической помощи 
со стороны государства. «Любовь к своему 
месту жительства (т. е. патриотизм) глав-
ным образом проявляется там, где элементы 
модернизации не отменяют насильственно 
действующие традиции. Такие города, где, 
наоборот, традиции поддерживаются и раз-
виваются, иногда преобразовываются в соот-
ветствии с инновациями, которые проникают 
в нашу жизнь, и процесс этот объективный, 
а не искусственный» [3]. Таким образом, эко-
логические практики молодёжи находятся 
в постоянной коннекции с другими сегмента-
ми общественной жизни.

Важным условием распространения 
и внедрения экологических практик в России 
среди представителей молодёжи является 
их добровольность, поэтому, на наш взгляд, 
ключевую роль в создании и продвижении 
экологических практик молодёжи играют 
волонтерские сообщества и организации. 
Именно они выступают посредниками между 
молодыми людьми и государством, так ска-
зать, аккумулируя в себе как вертикальные, 
так и горизонтальные связи. В пункте актив-
ной деятельности волонтерских организаций 
в наиболее полной мере может быть реали-
зовано сотрудничество между государством 
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и институтами гражданского общества. При 
этом государственное финансирование по-
добных организаций по-прежнему оставляет 
много вопросов, связанных с прозрачностью 
необходимых бюджетных расходов.

Вместе с тем для финансирования волон-
терского экологического движения необхо-
димо привлекать средства частных инвесто-
ров, заинтересованных в формировании по-
зитивного образа своих корпораций внутри 
страны. Однако, в России искомого резуль-
тата не всегда возможно добиться без реши-
тельной позиции и «принуждения» крупных 
корпораций со стороны государства. Допол-
нительные трудности также связаны с тем, 
что большинство российских корпораций 
либо официально являются государствен-
ными компаниями, активно реализующими 
национальные проекты, либо очень сильно 
аффилированы с представителями высшей 
бюрократии. При этом важно признать, что 
включение отечественного бизнеса в эколо-
гические проекты довольно сильно ограни-
чено нахождением России под целым рядом 
западных (экономических) санкций, серьёзно 
препятствующих внедрению в экономику бо-
лее совершенных экологических технологий. 
Не секрет, что и сильная зависимость эконо-
мики страны от экспорта углеводорода также 
существенно блокирует перспективы массо-
вой экологизации современного российского 
общества.

Роль государства в развитии и соци-
альной поддержке экологических практик 
молодёжи. В контексте государственного 
управления и правового регулирования эко-
логических проблем уже пришло осознание 
проведения соответствующих политических 
реформ, направленных на предоставление 
регионам страны большей свободы в плане 
мониторинга и решения экологических про-
блем, исходя из собственной (региональной) 
специфики и имеющихся ресурсов. Для этого 
необходимо ещё в большей степени привле-
кать местную молодёжь к природоохранной 
деятельности, тем самым закладывая допол-
нительную основу под фундамент региональ-
ного патриотизма.

Экологические практики молодёжи об-
ладают серьёзными перспективами дальней-
шего развития в связи с осознанием проблем 

загрязнения окружающей среды и разруше-
нием биотической инфраструктуры на госу-
дарственном уровне. «К настоящему момен-
ту Россия уже провела ряд политических ре-
форм в сфере государственного управления 
охраной окружающей среды. Была принята 
серия федеральных законодательных актов, 
а также политические инициативы, включа-
ющие ряд решений, направленных на фор-
мирование экономического инструментария, 
децентрализацию и передачу властных пол-
номочий на региональный уровень, повыша-
ющие информированность гражданского об-
щества и более широкое участие в осущест-
влении природоохранных мероприятий» [5]. 
При этом сами по себе экологические прак-
тики молодёжи должны восприниматься го-
сударством и обществом как направленные 
инвестиции в человеческий капитал.

Молодёжь также должна рассматривать 
экологическое движение как перспективное 
для построения собственной успешной ка-
рьеры и возможной легальной политической 
социализации в рамках отведенных законо-
дательством и конституцией страны. На этом 
фоне исследователи фиксируют определен-
ный рост интереса к экологическим практи-
кам, которые могут вовлечь молодёжь в при-
родоохранную деятельность, повысив качес-
тво управления экологическими процессами 
на местах [6]. В данной связи также важно 
определиться с лидерами молодёжного эко-
логического движения, чтобы сделать его 
в ближайшей перспективе в России довольно 
массовым и конкурентоспособным социаль-
ным явлением.

Давление неблагоприятной экологичес-
кой обстановки в стране в целом в сочетании 
с влиянием глобальных трендов обеспече-
ния экологической безопасности в принци-
пе оказывает воздействие на актуализацию 
российского экологического движения. «Се-
годня в России наблюдается новый период 
роста численности и активности обществен-
ного экологического движения (по-прежне-
му в значительной мере природоохранного), 
увеличивается разнообразие форм существо-
вания и направлений деятельности, что свя-
зано с переосмыслением его роли в системе 
государственных органов власти, появле-
нием новых активных лидеров» [5]. Вместе 
с тем для стабильности страны будет прием-
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лемым избежать рисков, связанных с оппози-
ционной политической активностью лидеров 
молодёжного экологического движения и оп-
позиционных настроений, в целом набираю-
щих силу на фоне экономической стагнации 
и сокращения доходов населения.

Подготовка к Сочинской Олимпиа-
де-2014 и её проведение на высоком уровне 
запустили крупномасштабный процесс инс-
титуционализации волонтерского (преиму-
щественно молодёжного) движения в нашей 
стране. На федеральном уровне 29.11.2014 г. 
были утверждены «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года», в которых даны 
правовые установки добровольческой (волон-
терской) деятельности. Данный вид социаль-
ной активности фиксируется в документах 
как «добровольная социально направленная 
и общественно полезная деятельность моло-
дых граждан, осуществляемая путем выпол-
нения работ, оказания услуг без получения 
денежного или материального вознагражде-
ния (кроме случаев возможного возмещения 
связанных с осуществлением добровольчес-
кой (волонтерской) деятельности затрат)» [7]. 
Основными сформулированными в докумен-
те целями молодёжной политики является 
совершенствование социально-экономичес-
ких, организационных и правовых условий 
развития молодёжи, раскрытия её творчес-
кого потенциала, гарантирующие успешную 
интеграцию в общество и усиление её роли 
в жизни страны.

Таким образом, добровольческая (во-
лонтерская) деятельность выступает одним 
из таких центральных пунктов молодёжной 
политики, которая направлена на привлече-
ние молодёжи в значимые для страны про-
екты, а также социализации представителей 
данной группы на основе практической реа-
лизации гражданских ценностей. Однако при 
этом нельзя упускать из виду личностный 
уровень социализации молодых людей в сов-
ременном информационном обществе. Нали-
чие в распоряжении граждан современных 
информационных технологий позволяет им 
самостоятельно осуществлять мониторинг 
экологических проблем и самим выступать 
в роли источников подобной информации. 
В данной связи важно учитывать, что лич-
ностная заинтересованность молодых людей 

в экологических мероприятиях связана часто 
с желанием общаться, поиском близким лю-
дей, устройством любовной жизни, тогда как 
для представителей старшего поколения эко-
логические практики в большей степени свя-
заны с работой и профессиональной карье-
рой. В контексте всего вышеизложенного мы 
полагаем, что необходимо закрепить право-
вой статус экологических практик молодёжи, 
чтобы в дальнейшем избежать их радикали-
зации в сторону возможного экологического 
(субкультурного) экстремизма. Ведь для того, 
чтобы быть ответственным субъектом в сфе-
ре экологической политики, не обязательно 
отрицать достижения цивилизации и стано-
виться в жесткую оппозицию по отношению 
к действующей власти.

Вместе с тем само государство должно 
создавать адекватные экологические про-
граммы, способные рекрутировать в свои 
ряды именно увлеченных данной пробле-
матикой людей. В данной связи исследова-
тели отмечают, что трудно «не учитывать, 
что в молодежном возрасте жизненные цели 
только формируются и осознание значимос-
ти инновации для развития личности моло-
дого человека и продвижения общества впе-
ред в какой-то систематической форме еще 
не может сложиться, если только нет столь 
мощных факторов быстрого взросления, ко-
торые целое поколение способны освободить 
от инфантильности в определении жизнен-
ных целей (война, революция и т. д.)» [8]. 
В современном российском обществе, одна-
ко, пока не обнаруживается факторов (резких 
или даже экстремальных), способствующих 
быстрому взрослению молодёжи, тем более, 
учитывая высокий уровень инфантилизации 
социума в целом, что также отражает обще-
мировые тенденции, поэтому перед институ-
тами социализации по-прежнему стоит зада-
ча сделать рассматриваемые практики при-
влекательными и порой просто интересными 
для представителей молодёжи всех возрас-
тов. Важно переключить внимание молодёжи 
с гаджетов на проблемы, возникающие при 
эксплуатации природы, и взаимоотношения 
с окружающей средой в повседневной жизни.

Очевидно, что экологические практики 
молодёжи являются во многом инновацион-
ными и способствуют становлению новых 
экономических трендов [9]. Экологические 
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практики могут способствовать накоплению 
и развитию человеческого капитала, высту-
пать важным средством сбережения как при-
родных, так и человеческих ресурсов. «Сов-
ременные экономика и общество в развитых 
странах все в большей степени становятся 
креативными (творческими), главными про-
дуктами которых являются новые идеи и ин-
новации в различных областях деятельности. 
Человеческий капитал становится основным 
источником экономического развития и ми-
рового лидерства. Успешность стран будет 
обуславливаться качеством граждан, интел-
лектуального, духовного и морального состо-
яния общества. Вызовом для России является 
переход с сырьевого сценария развития эко-
номики на построение инновационной эко-
номики, основанной на знаниях» [7]. Сложно 
представить возможный уход от реализации 
сырьевого сценария в отечественной эконо-
мике без сопровождения возможных иннова-
ций экологическими практиками молодёжи, 
которые выступают основой их социального 
и инновационного развития.

Курортные регионы страны, особенно 
расположенные на побережье, имеют опреде-
ленные преимущества внедрения экологичес-
ких практик в молодёжную среду, поскольку 
молодые люди способны проводить свои (со-
гласованные с региональным правительством) 
мероприятия в благоприятных климатичес-
ких условиях. К тому же рекреационные ре-
сурсы, которыми располагают курорты, об-
ладают особой, в том числе и коммерческой 
ценностью, существенно предохраняющей 
их от хищнического использования и истоще-
ния. Активная работа с молодёжью в плане 
приобщения их к экологическому мониторин-
гу и природоохранным практикам постоянно 
проводится в республике Крым. Так, напри-
мер, «указом главы Крыма Сергея Аксёнова 
утверждено положение «О формировании 
Молодежного актива РК. В соответствии 
с Положением, приказом Министерства обра-
зования, науки и молодежи Республики Крым 
утверждён состав Молодежного актива РК, 
одним из направлений деятельности которого 
является экология» [10]. Таким образом, реги-
ональная специфика эксплуатации природных 
ресурсов может оказаться определяющей для 
каждого отдельного случая. Ясно, что, напри-
мер, на территории РК экологические практи-

ки и природоохранная деятельность молодёжи 
будут существенно сопрягаться с региональ-
ным развитием уже имеющейся туристичес-
кой отрасли.

Внедрение экологических практик, как 
правило, осуществляется при посредстве мас-
сированной просветительской деятельности. 
Поиск лидеров из среды молодёжного движе-
ния является наиболее важной частью прове-
дения экологических мероприятий. «В рамках 
проведения акции среди учащихся образова-
тельных организаций будут проведены рес-
публиканская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы охраны окружающей среды» 
и конкурс «Лучший социальный ролик на при-
родоохранную тематику». Образовательные 
организации смогут принять участие в рес-
публиканском социально-образовательном 
проекте лидеров экологического движения 
«Я, Ты, Он, Она — вместе мы ЭКОстрана!» 
[11]. В целом подобные практики привлечения 
молодёжи в ряды экологического движения 
могут рассматриваться как праздничные ме-
роприятия, посвященные успехам природоох-
ранной деятельности в регионе.

Можно констатировать, что особенно тя-
жело внедряются подобные практики в тех 
регионах, где выгоды от экологического по-
ведения не столь очевидны, но притом явля-
ются довольно затратными с точки зрения 
времени и материальных расходов. «Осозна-
ние человеком необходимости рационально-
го использования природных ресурсов еще 
не гарантирует того, что подобное поведе-
ние будет реализовано им на практике. Оп-
ределенная неконгруэнтность наблюдается 
и между отношением молодежи к новой сис-
теме утилизации отходов в Краснодарском 
крае и готовностью нести ради нее дополни-
тельные затраты» [12]. К тому же в массовом 
сознании современных россиян по-прежнему 
сильно убеждение, что именно государство 
и соответствующие службы (получающие 
отдельное финансирование) должны забо-
титься об экологической ситуации, тогда как 
гражданское общество, скорее, должно брать 
на себя функции надзора и контроля над ис-
полнением задач муниципальных и регио-
нальных учреждений.

Заключение. Экологические практики 
в отличие от социально-экологических дейс-
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твий обладают устойчивым и повторяющим-
ся характером, хотя и действуют на микросо-
циологическом уровне интеракций. Эколо-
гические практики молодёжи таким образом 
представляют собой институциализирован-
ный и довольно систематический тип соци-
альной активности, направленной на мини-
мизацию рисков, связанных с загрязнением 
окружающей среды и последствиями загряз-
нений, представляющих угрозу для жизни 
и здоровья [13], причем, несмотря на своё 
разнообразие, экологические практики в це-
лом соответствуют уровню развития эколо-
гической культуры в стране, которая, однако, 
может различаться в зависимости от регио-
на. Более того, в наиболее неблагополучных 
с точки зрения экологии регионах экологи-
ческие практики молодёжи будут не столь 
эффективными по своему социальному воз-
действию или могут сводиться просто к ми-
нимизации и избеганию дополнительных 
рисков. Таким образом, когда мы изучаем 
экологические практики молодежи, мы упи-
раемся в потолок их компетентности в плане 
возможности реализации тех или иных при-
родоохранных программ.

Молодёжь является группой, доволь-
но чувствительной к ограничению свободы 
и «навязыванию» каких-либо (пускай и спра-
ведливых) мнений, что подчеркивает необхо-
димость отказа от чрезмерного «давления» 
на представителей рассматриваемой группы 
(причём важно учитывать мнение самих мо-
лодых людей по данному спектру вопросов, 
что в свою очередь могут обеспечить сами 
представители молодёжи, задействованные 
в экспертном сообществе и муниципальных 
органах управления). Тем не менее, молодые 
люди остро нуждаются в социальной подде-
ржке, которая может быть комплементарной 
присущему им чувству свободы. Не секрет, 
что в данной связи молодые люди нуждаются 
в понимании и доверии со стороны предста-
вителей старшего поколения. Исследователи 
в целом согласны с распространенным мне-
нием, что вовлечение представителей мо-
лодёжи в экологические практики во многом 
представляет собой разновидность социаль-
ной поддержки [14]. Порой оказывается важ-
ным просто занять молодых людей полезной 
практикой, что может существенно снизить 
в их среде риски девиантного поведения.

Таким образом, сложившаяся ситуация 
свидетельствует в пользу того, что молодёжь 
ещё необходимо заинтересовать экологичес-
кой проблематикой. К тому же чем в большей 
степени мы имеем дело с молодёжью из на-
иболее юных возрастов, тем более важную 
роль в процессе их вовлечения в экологичес-
кие практики занимает игровой аспект подоб-
ной деятельности. Командная работа по про-
филактике экологической безопасности и мо-
ниторингу окружающей среды в собственном 
регионе или районе приучает молодых людей 
к сотрудничеству в решении актуальных эко-
логических проблем.
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