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В статье делается вывод о том, что эколо-

гическое сознание российской молодѐжи 

продолжает оставаться в зависимости от 

процессов развития в России гражданского 

общества, внедрение основополагающих 

идей которого способно существенно 

скорректировать паттерны поведения мо-

лодых людей в сторону большей экологи-

зации поведения, обеспечив развитие куль-

туры ответственности по отношению к 

природе. Отмечается, что практический 

смысл от формирования экологического 

The article concludes that the environmental 

consciousness of the Russian youth continues 

to remain dependent on processes of devel-

opment of civil society in Russia. The intro-

duction of its basic ideas can substantially ad-

just patterns of behavior of young people to-

wards more green behavior, ensuring the de-

velopment of a culture of responsibility to-

wards nature. It is noted that the practical 

meaning of the formation of the ecological 

habitus of young people provides an under-

standing of themselves as a harmonious sub-
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габитуса молодѐжи обеспечивает понима-

ние себя как гармоничного субъекта, 

включенного в природу, способного ре-

шать экологические проблемы, находящи-

еся в плоскости городской культуры и 

местного самоуправления. Подчеркивает-

ся, что развитие гражданского общества в 

целом отражает общемировые тенденции 

обеспокоенности в решении экологических 

проблем, но прежде всего формирует более 

экологичный образ жизни, особенно в сре-

де наиболее образованных социальных 

групп. 

 

ject, included in nature, able to solve envi-

ronmental problems that are in the plane of 

urban culture and local government. It is em-

phasized that the development of civil society 

as a whole reflects the global trends of con-

cern in solving environmental problems, but, 

above all, it forms a more eco-friendly way of 

life, especially among the most educated so-

cial groups. 

Ключевые слова: молодежь; российское 

общество; экологизация; социальное пове-

дение. 
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Введение 
 

Процесс экологизации поведения современной российской моло-

дѐжи в той или иной степени требует проявления субъектности и 

гражданского активизма, в связи с чем продолжает находиться в тес-

ной зависимости от успехов становления в нашей стране гражданского 

общества. Система общественного контроля экологического поведе-

ния по-прежнему нуждается в модернизации, особенно в части разви-

тия экологических норм и правового регулирования спорных ситуа-

ций. В данной связи экологические инициативы, исходящие от пред-

ставителей молодѐжи, должны приниматься всерьѐз правительствами 

современных наций, стремящихся к рациональному использованию 

природных ресурсов. Несмотря на то что экологический компонент 

становится заметным в социальных практиках населения страны, в то-

же время наблюдается дефицит активного отношения молодѐжи к 

проблемам окружающей среды и собственному здоровью. 

Экологическое сознание рассматриваемой нами группы (в целом 

совпадающее с общими установками населения страны) отличается 

своей незавершенностью, в нѐм ощущается дефицит экологической 

информированности, знаний, касающихся конкретных экологических 

ситуаций, и т.д. (Сосунова, 2010.). Дефицит активности и вовлеченно-

сти российской молодѐжи в решение глобальных и локальных эколо-

гических проблем современности также во многом определяется недо-

статочным развитием гражданских институтов, слабой самоорганиза-

цией и солидарностью в отношении природоохранной политики. 
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Специфика формирования экологического габитуса  

российской молодѐжи в условиях современных рисков 
 

Экологизация поведения молодѐжи предполагает формирование у 

представителей данной группы населения особого социального габитуса, 

позволяющего индивиду действовать исходя из вполне определенной 

склонности. Вместе с тем необходимый габитус намного легче сформиро-

вать преимущественно в юности, когда личность молодого человека ещѐ 

только осваивает окружающий социальный мир. В данной связи француз-

ский социолог П. Бурдьѐ полагал, что именно габитус «становится генера-

тором практик, непосредственно подлаженных под настоящее и даже под 

будущее, вписанное в настоящее… когда он находит пространство, пред-

полагающее как объективные шансы то, что он в себе несѐт в качестве 

естественной склонности (сберегать, инвестировать и т.п.), предрасполо-

женности (к расчѐту и т.п.), поскольку он сформировался через инкорпо-

рацию структур сходного универсума (научно воспринимаемых как воз-

можности)» (Бурдьѐ, 1994. С. 161). Соответственно, можно предполагать, 

что экологический габитус будет поддержан привычкой инвестировать в 

биологический капитал оздоровительные практики, помогая сформиро-

вать идентичность существа, живущего в гармонии с природой, а не стре-

мящегося к еѐ бесконечному порабощению. 

Экологизация поведения молодѐжи не только в России, но и в мире 

осуществляется с опорой на соответствующий тип рационального знания, 

включающего в себя как теоретические, так и практические аспекты. В 

данной связи необходимо говорить об определѐнном экологическом опы-

те, которым могут обладать тот или иной индивид либо целая группа 

населения страны. При этом определѐнный тип экологического поведения 

может закрепиться (либо быть отвергнутым) в силу зависимости от соци-

альных и культурных условий, в которых происходит социализация инди-

вида. Кроме этого, обладание знанием будет эффективным в том случае, 

если приносит его владельцу вполне ощутимые выгоды или по крайней 

мере чувство самоудовлетворения. «Экологическое знание на современ-

ном этапе его развития является феноменом имманентно интегрального 

типа, предметное поле которого объединяет подсистемы фундаменталь-

ного и прикладного знания; элементы естественных, технических и соци-

альных наук, сведенных в единое целое идей выживания человека (и че-

ловечества) в исторической перспективе» (Лось, 2014). Поэтому данный 

тип знания представляет собой необходимый компонент формирования 

экологической культуры и экологического поведения в условиях глобали-

зации. 
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Экологическое поведение современной молодѐжи должно отличать-

ся самостоятельностью в выборе значимых (в экологическом смысле) 

объектов, представляющих ценность для развития целостной личности. 

Это, конечно же, не значит, что в рамках гражданского общества проис-

ходит формирование эгоистичных индивидов, скорее речь идѐт о появле-

нии субъектов социального действия, знающих цену окружающей приро-

де и способных к еѐ сбережению (к экономии природных богатств). В со-

ответствии с общим вектором развития экологической культуры, в свою 

очередь, должны быть скорректированы потребительские установки и до-

суговые практики молодѐжи. Выбор здорового образа жизни и заботы о 

собственном здоровье должны внедряться в сознание рассматриваемой 

группы на самых первых этапах социального взросления. 

Мы уже отмечали, что интенсификация технологического воздей-

ствия на природу привела к динамическим изменениям среды обитания 

последних лет, что содействовало повышению опасности и неуверенности 

в плане проектирования собственного будущего с точки зрения обеспече-

ния безопасности. Это, в свою очередь, вносит существенные коррективы 

в возможности экологического планирования собственного будущего и 

будущего своих детей. В целом сознание молодѐжи характеризуется до-

вольно слабой интериоризацией экологической морали и, соответственно, 

еѐ недостаточным регулятивным воздействием на реальное поведение 

рассматриваемой группы (Сосунова, 2010). Рост рисков требует их 

нейтрализации путѐм создания соответствующих социокультурных меха-

низмов профилактики предполагаемых угроз. Это усиливает рост соци-

альной неопределенности, которая ложится негативным фоном на про-

цесс экологической социализации молодѐжи. 

Таким образом, риски становятся определяющими факторами даль-

нейшего социального развития и взросления молодѐжи. «На фоне отсут-

ствия или неэффективности механизмов их регулирования прерывистость 

существования природных, техногенных, социальных и культурных усло-

вий среды обусловливается воспроизводящимися в ней резкими и внезап-

ными, нелинейно проявляющимися изменениями (кризисами) в каждом 

из главных ее сегментов (локусов). Реализация любых жизненных страте-

гий в таких условиях приобретает случайный, т. е. нелинейный характер» 

(Зубок, 2017. С. 64). С другой стороны, это приводит к необходимости 

максимально быстро реагировать на вновь возникающие опасности, что 

действительно приводит к повышению уровня тревожности населения, а 

отчасти и его невротизации. 

Государственный контроль по обеспечению экологической безопас-

ности должен быть, в свою очередь, поддержан гражданскими института-
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ми. Вместе с тем в современных эмпирических исследованиях была выяв-

лена преимущественно пассивно-выжидательная позиция «в отношении 

сохранения окружающей среды, а для значительной части молодежи го-

товность к активным действиям по защите природы сформировалась не 

далее чем на этапе осознания необходимости ценить природу» (Бойко, 

2017. С. 28). Данные исследований, таким образом, свидетельствуют о 

том, что экологизация поведения современной российской молодѐжи ещѐ 

в недостаточной степени сформирована и полностью не институционали-

зирована в соответствии с требованиями глобальной экологической куль-

туры и необходимости перехода страны к стандартам зеленой экономики. 

Отсутствие и невозможность жесткого планирования социальных 

процессов и структурная открытость к глобальным изменениям может 

приводить гражданское общество к росту системной неопределенности. 

«Рост случайностей расширяет пространство неопределенности, что про-

дуцирует нелинейность как многовариантность и неоднозначность пере-

ходов возможностей в действительность при взаимодействиях людей со 

средой обитания. Это порождает ситуации со многими неизвестными, не 

имеющие однозначного исхода, т. е. неопределенность. Выход из этого 

состояния групп сопряжен с риском, который является активным спосо-

бом практического превращения потенциальных возможностей в дей-

ствительность, способом разрешения противоречий при многовариантном 

развитии событий» (Зубок, 2017. С. 64). Вместе с тем ответственность за 

риски экологического характера разделяется между государством и ин-

ститутами гражданского общества, конечно, при условии, если последние 

представляют широко распространенные в общественной среде, довольно 

развитые и легитимные социальные практики. В противном случае у 

населения, уверенного в том, что экологические проблемы полностью 

находятся в государственном ведении, формируется привычка (габитус) 

безответственного отношения к окружающей среде и своему месту в 

обеспечении экологической безопасности. 
 

Роль институтов гражданского общества  

в структуре формирования экологического поведения  

современной российской молодѐжи 
 

Экологическое поведение современной российской молодѐжи в 

основном может быть институционализировано в соответствии со 

стандартами гражданского общества. Не секрет, что обществу также 

необходим корпус молодых волонтѐров, способных активно участво-

вать в мероприятиях по предотвращению и профилактике экологиче-

ских вызовов. «Институционализация − процесс образования, развития 
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и усвоения индивидами и различными социальными общностями не-

обходимых норм и ролей, ценностей и эталонов политического пове-

дения, способов контроля за их поведением, а также результат процес-

са, в рамках которого политическое действие начинает регулироваться 

и приобретать стабильные черты политической структуры» (Ачкасов, 

2006. С. 6). В целом можно предполагать, что внедрение демократиче-

ского компонента в систему предотвращения рисков будет способ-

ствовать экологизации поведения российской молодѐжи или, по край-

ней мере, сделает их небезразличными по отношению к широкому 

спектру экологических проблем, тогда как в настоящее время имеет 

место перекладывание решения данных проблем почти исключительно 

на государство. 

Несомненно, что представления о гражданском обществе в их 

современной трактовке впервые появились на Западе и затем превра-

тились в неотъемлемый компонент теории модернизации (Коллинз, 

2015). В целом гражданское общество стало пониматься как тип до-

вольно демократической социальной организации, в котором опти-

мальным образом могут быть реализованы индивидуальные интересы 

личности. Вместе с тем отечественный исследователь Ж.Т. Тощенко в 

данной связи акцентировал внимание, что, например, в западных стра-

нах «развитию идей гражданского общества способствовали теория и 

практика социального партнерства, под которым подразумевалась 

возможность согласования интересов всех основных субъектов исто-

рического процесса − общества в лице социальных групп и общностей, 

личности (индивида), государства и бизнеса» (Тощенко, 2016. С. 54–

55). Таким образом, высокий уровень развития правовых институтов и 

учреждений должен был обеспечить прочность гражданских прав и 

свобод, а также помочь созданию эффективной системы среднего биз-

неса. В связи с наметившимися тенденциями модернизации должен 

был возникнуть класс средних собственников, не озабоченный в силу 

материального достатка исключительно выживанием, вследствие чего 

его представители не в последнюю очередь должны были быть заинте-

ресованы не только в защите своих имущественных прав, но и в досуге. 

Глобальная модернизация также вносит существенный вклад в 

формирование образа современного человека, ориентированного на 

самовыражение и креативность. «Будучи как все в обществе, произ-

водным от человеческих действий, современность, когда она становит-

ся доминирующей, четко выраженной и укоренившейся, сама оказыва-

ет на эти действия встречное влияние. Наиболее сильным проявлением 

такого влияния можно считать формирование индивидуальности, 
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своеобразного типа личности современного человека» (Штомпка, 

2010. С. 585). Вместе с тем, чтобы стать в полном смысле экологиче-

ским, поведение российской молодѐжи должно опираться на развитую 

экологическую культуру, по сути дела реализуя последнюю в еѐ дина-

мическом аспекте. В данной связи экологическая культура может так-

же интерпретироваться как набор ценностных установок и практик, 

которые, с одной стороны, конструируются самими людьми как субъ-

ектами социального воспроизводства, но с другой – сама экологиче-

ская культура, действующая в институциональной среде гражданского 

общества, формирует новый тип экологической личности. Поэтому 

переход к развитой экологической культуре не только в России, но и в 

большинстве стран мира ещѐ полностью не завершѐн, хотя и находит-

ся в разных обществах на разных стадиях данного перехода. 

Таким образом, молодѐжи приходится думать о собственном бу-

дущем и о возможности его более выгодного проектирования намного 

больше по сравнению с молодыми людьми предшествующих истори-

ческих эпох (например, когда за молодѐжь значительную часть реше-

ний принимали комсомол и коммунистическая партия). «Рефлексив-

ность современной социальной жизни заключается в том факте, что 

социальные практики постоянно исследуются и реформируются в све-

те вновь поступающей информации об этих же практиках, меняясь в 

результате этого в самых своих основаниях» (Гидденс, 2011. С. 156). 

Поэтому и экологизация поведения молодежи также предполагает вы-

сокий уровень информирования, что действительно вполне достижимо 

в условиях прогрессирующего роста и доступности информационного 

контента. Более того, доступ к информации, в том числе экологическо-

го характера, всѐ в большей степени начинает рассматриваться в каче-

стве критерия оценки гражданской свободы. Другое дело, что глобаль-

ные информационные сети зачастую заполнены непроверенными или 

откровенно провокационными данными, подрывающими информаци-

онную безопасность страны и открывающими доступ к спекуляциям и 

порождению алармистских настроений. Но всѐ-таки молодые люди 

должны учиться правильно работать с поступающей информацией, 

контролировать свою реакцию, совершая селекцию содержащегося 

контента по степени достоверности.  

Отношение молодѐжи к природе и здоровью можѐт меняться в 

зависимости от перспектив собственной социальной реализации, 

наличия выбора и ресурсов планирования будущего. Вместе с тем об-

ладающая потенциалом развития экологическая культура, способная 

реально влиять на процессы усиления экологизации социального по-
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ведения молодѐжи, рассматриваемая сквозь призму развития институ-

тов гражданского общества, должна обладать пластичностью в реше-

нии региональных экологических проблем. Более того, способность 

преодолевать экологические риски на региональном уровне является 

одним из главных маркеров экологизации поведения, поскольку связа-

на с развитием микромониторинга природных проблем, в котором по-

тенциал отдельного индивида может проявиться в наибольшей степе-

ни. «Для современной молодежи более характерно избегание проблем 

или проблемных регионов, чем преобразование окружающей социаль-

ной действительности. Так, переехать из места, где они живут, хотят 

от четверти до трети молодых жителей больших городов и сел, в ма-

лых городах такое желание испытывают около половины» (Ахметова, 

2018. С. 198). Это, в свою очередь, свидетельствует о слабости регио-

нального патриотизма, который в последнее время всѐ в большей сте-

пени аккумулирует в себе экологическую компоненту. 

Городская молодежь, как правило, озабочена наличием вредных 

выбросов в атмосфере и в целом ориентируется на экологические пре-

поны, существенно затрудняющие жизнь в крупном мегаполисе или 

региональном центре. «Среди экологических проблем, вызывающих 

наибольшее беспокойство в студенчестве, доминируют загрязнение 

воздуха (21 %); радиационное загрязнение территории (19 %); измене-

ние климата (11 %); загрязнение воды (11 %); загрязнение выхлопами 

городского транспорта (10 %)» (Титаренко, 2018. С. 79). Преодоление 

беспокойства молодѐжи, вызванного проблемами экологической без-

опасности, во многом продолжает находиться в плоскости городских 

властей, что дополнительно подкрепляет мнение о гражданском обще-

стве как в первую очередь развитом городском сообществе с высоким 

потенциалом самоуправления. К тому же, например, в городских усло-

виях (особенно в крупном городе) намного легче организовать моло-

дѐжное движение, направленное на привлечение внимания к сложив-

шейся сложной экологической ситуации.  

В контексте рассматриваемой темы исследования необходимо 

учитывать экономические аспекты экологизации поведения молодѐжи, 

поскольку гражданское общество в значительной степени опирается на 

бизнес и частную инициативу. Таким образом, в развивающемся граж-

данском обществе важна не только моральная оценка тех или иных 

решений, но прежде всего их рационализация, опирающаяся на про-

гнозирование экономических потерь, которые могут возникнуть, 

например, в результате (обнаружения факта конкретного) загрязнения 

окружающей среды и т. д. «Отражение свойства экологической устойчи-
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вости в моделях инновационно ориентированного экономического разви-

тия базируется на концептуальных подходах теории оценки и минимиза-

ции эколого-экономического риска/ущерба и теории внешних эффектов, 

где под эколого-экономическим риском понимают интегральную количе-

ственную меру экологической опасности и придерживаются его характе-

ристики как произведения прогнозируемого (потенциального) социально-

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды как дополни-

тельных затрат, возникающих в народном хозяйстве и у населения вслед-

ствие повышенного загрязнения окружающей среды сверх такого состоя-

ния, при котором не возникают негативные последствия, выраженные в 

количественной форме, от воздействия вредных веществ на объекты (ре-

ципиенты), испытывающие это воздействие на вероятность наступления 

экологической угрозы» (Лазарева, 2012. С. 114). Соответственно, процес-

сы экологизации поведения молодѐжи должны быть вписаны в реалии 

развития инновационной (в данном случае – зелѐной) экономики страны, 

способной извлекать прибыль из проектов, наиболее безопасных для 

окружающей среды, конвертируя экоресурсы в реальный капитал (напри-

мер, в результате развития экологического туризма, создания различных 

экопроизводств и т. д.). 

На практике оказывается, что экологизация социального поведения 

молодѐжи предполагает определѐнный уровень его эмансипации от бю-

рократических директив, препятствующих реализации разнообразных 

биофильных тенденций. Вернее сказать, что именно состоявшееся граж-

данское общество позволяет придать легитимный статус экологическим 

инициативам, проистекающим из сердцевины активной части социума. 

Но вместе с тем развитые гражданские институты позволяют избежать 

конфликта между представителями государства и общественными акти-

вистами из числа молодѐжи, организуя среду для широкого социального 

консенсуса. 

Вместе с тем экологизация поведения молодѐжи не исключает, а, 

напротив, предполагает профессионализацию значительной части еѐ 

представителей, прежде всего за счѐт социализации активистов, уже во-

влеченных в экологическое движение (а также тех молодых людей, кото-

рые будут готовы стать волонтерами в ближайшей или даже отдаленной 

перспективе). «В отличие от чиновничества (в широком смысле), которое, 

как правило, транслирует информацию вниз, экоактивисты должны обу-

чаться в двуедином процессе общения. Поэтому они, взаимодействуя с 

академическим сообществом, параллельно проводят обучающие семина-

ры по работе с населением, формированию экологически активного от-

ношения и т. п.» (Яницкий, 2015. С. 76). В результате многовекторной 
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экологической политики, в которой экоактивисты действуют в качестве 

посредников между населением и чиновниками, укрепляются связи меж-

ду государством и гражданским обществом, возрастает координация раз-

личных сегментов, обеспечивающих экологическую безопасность. 

Таким образом, не дожидаясь особых указаний из центра, возника-

ющие экологические проблемы должны довольно быстро решаться на ре-

гиональном уровне с привлечением местных органов самоуправления и 

местных волонтеров (формируемых преимущественно из представителей 

молодѐжи). Собственно, именно поэтому Ж.Т. Тощенко отмечает, что 

«гражданское общество – это общество, в котором постоянно расширяют-

ся возможности самоуправления во всех его видах и проявлениях, что со-

здает максимум условий и возможностей для соучастия людей в делах 

общества и государства» (Тощенко, 2016. С. 58). Оказывается, что в граж-

данском социуме (по крайней мере, в его идеальной модели) самоуправ-

ление должно достигать высокого уровня за счѐт внедрения и апробации 

принципа субсидиарности (Канифатов, 2009). Молодѐжь в рассматривае-

мом процессе, как правило, играет ключевую роль, поскольку представля-

ет собой инновационную общность, которая способна с относительной 

легкостью изменять и выбирать новые паттерны социального поведения. 

Не последнюю роль в экологизации поведения рассматриваемой 

нами группы играет также определенная склонность молодых людей к 

романтизму, в концепт которого входит восхищение нетронутой приро-

дой, часто сопровождаемое переживанием единства с ней. В данной связи 

неслучайно, что в мировой культуре постоянно в той или иной степени 

обыгрываются связи между юностью, природной свежестью и чистотой 

(Луков, 2013). Очевидно, что вышеописанные черты необходимо исполь-

зовать в интересах всего общества, предоставляя молодым людям, причѐм 

при активном участии и поддержке государства, реализовывать наиболее 

значимые и перспективные экологические проекты. Последние, в свою 

очередь, могут включать в себя компоненты патриотического воспитания, 

экологического туризма и заботы о поддержании здорового образа жизни 

в молодѐжной среде. 
 

Заключение 
 

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что в граждан-

ском обществе свобода становится основополагающей ценностью, 

причѐм она понимается как способность решать социальные проблемы 

с минимальным привлечением государства, но при этом не отрицая со-

трудничества с органами действующей власти. При этом развитие 

гражданского общества должно подкрепляться ростом благосостояния 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2020  Том 9 (42) № 2 2020  Vol. 9 (42) N 2 
 

111 

населения страны и успехами в сфере экономической деятельности. 

Ведь не секрет, что страны, достигшие наибольших успехов в разви-

тии экологической культуры и лидирующие в плане внедрения приро-

досберегающих технологий, – в первую очередь страны, в наибольшей 

степени развитые в экономическом отношении. Социальный набор или 

наличие соответствующих атрибуций гражданского общества способ-

ствуют росту внимания государства к проблемам молодѐжи, притом 

что представители данной группы рассматриваются не просто как до-

вольно пассивный объект для социальной инженерии, а как субъект с 

собственным видением окружающих проблем, способный содейство-

вать вектору собственного развития. Оказывается, что государство, 

взаимодействуя с гражданским обществом, в большей степени призна-

ѐт потенциал и ресурсность молодѐжи, еѐ способность к инновацион-

ному прорыву. Необходимость сдвигов в сознании молодѐжи должна 

определяться изменением форм общественного бытия, переходом во 

многом к постматериалистическому мировоззрению, в котором ве-

щизм перестает играть ведущую роль. 

Процесс экологизации поведения молодѐжи может быть реализо-

ван посредством двух сценариев: 

1) конформистского, осуществляемого при поддержке государ-

ства, как результат длительного планирования (однако не исключаю-

щий, а, наоборот, предполагающий сотрудничество с развивающимся 

гражданским обществом); 

2) нонконформистского – в случае политизации экологических 

проблем и наличия протестных настроений, способного даже привести 

к существенной социальной дестабилизации страны.  

При этом социальные практики взаимодействия молодѐжи и госу-

дарства не в полной мере реализуются в общественной жизни, хотя и 

обладают значительным потенциалом и, скорее всего, могут быть реа-

лизованы в контексте развития и социальной поддержки гражданских 

инициатив. Вполне очевидно, что дальнейшее развитие групп моло-

дѐжной самодеятельности можно было бы направить на целый ряд 

экологических проектов, требующих особого энтузиазма, во многом 

связанного с юным возрастом, и незамутненного взгляда в отношении 

хронических проблем. 

Экологическое сознание российской молодѐжи, находящееся в 

состоянии формирования, продолжает оставаться в зависимости от 

процессов развития в России гражданского общества, внедрение осно-

вополагающих идей которого способно существенно скорректировать 

паттерны поведения молодых людей в сторону большей экологизации 
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поведения, обеспечив развитие культуры ответственности по отноше-

нию к природе. Очевидно, что экологизация поведения позволит пре-

одолеть однобокость и почти исключительную директивность в реше-

нии основных экологических рисков современности. Практический 

смысл от формирования экологического габитуса молодѐжи обеспечи-

вает понимание себя как гармоничного субъекта, включенного в при-

роду, способного, однако, решать экологические проблемы, находящи-

еся в плоскости городской культуры и самоуправления, на местах. 
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