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Усугубление кризисного состояния экологии в современном мире является следствием
потребительского отношения человека к природе. Сильнее всего это ощущается в боль-
ших городах. Редкие «зелёные» зоны, работающие заводы и фабрики, большое количество
автомобилей и стремительно растущие мусорные полигоны пагубно влияют на экологиче-
скую обстановку в городах и на жизнедеятельность проживающих в них граждан. Несмот-
ря на масштабы сложившейся ситуации, одним из путей по улучшению ситуации является
личная инициатива горожан, обеспокоенных состоянием экосистемы.

Одним из наиболее действенных путей реализации личной инициативы является вос-
производство городских экологических социальных практик - регулярных действий горо-
жан, результаты которых положительно влияют на экологию.

Т.к. социальные практики являются опривыченными (рутинными) повторяющимися
действиями индивидов, групп, общностей, организаций в реальном времени и простран-
стве, обеспечивающими устойчивое функционирование социальных институтов[2], для их
воспроизводства необходима мотивация. И, как следствие, высокий уровень экологическо-
го сознания. Он может быть достигнут масштабным экологическим просвещением[1], т.е.
информированностью о реальной экологической ситуации и перспективах.

В ходе исследования была составлена теоретическая модель, включающая в себя 5
путей улучшения экологической обстановки, мотиваторы и условия для воспроизведения
тех или иных практик.

Согласно теоретической модели было проведено количественное исследование. Объек-
том исследования выступали молодые люди Санкт-Петербурга в возрасте от 14 до 30 лет.
Опрос прошли 186 человек. В качестве ресурса для сбора данных была выбрана социаль-
ная сеть «Вконтакте». Во избежание смещения выборки и получения релевантных данных,
опрос публиковался в группах не связанных с экологией. В результате исследования были
получены следующие результаты:

1. Наиболее распространёнными социальными практиками практиками являются ре-
монт вещей и уборка территории после отдыха на природе.

2. Наименее распространёнными: участие в экологических акциях и практика раз-
дельного сбора отходов.

3. Женщины воспроизводят больше экологических практик, чем мужчины.
4. Самыми ответственными оказались жители северных и пригородных районов

города.
В ходе исследования было также выявлено 3 наиболее сильных мотиватора для воспро-

изведения практик: создание необходимой инфраструктуры, информирование граждан,
поддержка властей и осознание, что действия граждан не бесполезны.

Исследование показало, что молодёжь охотно воспроизводит экологические практики,
а также, что уровень экологического сознания населения достаточен для успешного введе-
ния инфраструктуры для воспроизводства городских экологических социальных практик.
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Результаты этого исследования имеют практическую значимость для органов муници-
пального управления Санкт-Петербурга и/или общественных экологических организаций
и могут быть полезны при планировании программы мероприятий по повышению уровня
экологического сознания среди граждан.
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