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В начале нового тысячелетия экологи-

ческая проблематика приобрела особую ост-

роту. И если традиционно экологические уг-

розы связываются с хозяйственной деятель-

ностью промышленных масштабов (массовая 

вырубка лесов, загрязнение окружающей 

среды промышленными предприятиями, 

транспортом и т.д.), то в настоящее время 

ещё одну большую угрозу экологии приоб-

ретают бытовой мусор и отходы. 

Бытовые отходы – вещества или смеси 

веществ, ставшие непригодными для даль-

нейшего использования или переработки а) в 

рамках существующих технологий, б) эко-

номической нецелесообразности и в) отсут-

ствия соответствующей экологической куль-

туры. Классификация бытовых отходов об-

ширна: от пищевых отходов до выброшен-

ных на официально организованные свалки 

или в любом случайном месте, пришедшие в 

негодность или устаревшие изделия бытовой 

техники, автомобили и так далее, которые 

часто содержат весьма вредные для экологии 

элементы. Бытовые отходы наносят вред не 

только окружающей среде, но и здоровью 

самого человека. Вредные вещества, выде-

ляемые разлагающимися бытовыми отхода-

ми, а также болезнетворные организмы, па-

разитирующие на них, вызывают рост раз-

личных инфекций и заболеваний.  

Рост численности населения нашей 

планеты и, соответственно, рост объёмов 

производимых им бытовых отходов таковы, 

что сама природа уже не справляется с их 

утилизацией, и это может привести к гло-

бальной экологической катастрофе. В России 

один человек в год производит до 500 кг бы-

товых отходов. За 2017 год граждане РФ вы-

работали свыше 48 млн тонн отходов. Только 

1,5 млн. тонн были обработаны термически. 

Большая часть мусора отправляется на спе-

циальные полигоны [1], больше известные 

как «свалки». 

Но особую остроту в настоящее время 

приобретает проблема отходов бытового 

пластика. Это имеет ряд причин: 

- пластик – дешёвый продукт, с при-

влекательными потребительскими характе-
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ристиками и очень широким спектром ис-

пользования;  

- массовое потребление пластиковых 

изделий за счёт практичности, удобства, низ-

кой себестоимости и цены для потребителя. 

Огромные объёмы потребления и стоящая за 

ними прибыль, привели к быстрому росту 

соответствующих отраслей промышленно-

сти. Но массовое производство и потребле-

ние при низких ценах неизбежно порождает 

низкое по экологическим параметрам качест-

во бытовых пластиковых изделий. 

Пластик – дешёвый продукт с широ-

ким спектром использования: от полиэтиле-

новых пакетов и одноразовой посуды до во-

енной отрасли. Современные технологии и 

оборудование способны создавать изделия из 

пластика, которые могут служить столетия. 

Но это не относится к подавляющему боль-

шинству пластиковых изделий, предназна-

ченных для бытового потребления. 

Пластиковые изделия, в зависимости 

от типа (различные одноразовые упаковки, 

пенопласт, полиэтиленовые пакеты, пласти-

ковые бутылки и т.д.) разлагаются естест-

венным путём до 100 и более лет [2]. В про-

цессе распада бытовой пластик, особенно 

под воздействием ультрафиолета (солнечных 

лучей), выделяет токсичные соединения, 

опасные и для окружающей среды, и для 

здоровья человека.  

Долгое  время, а во многих регионах и 

сейчас, обычным способом утилизации бы-

товых отходов, в том числе пластика, было 

их сжигание на мусорных полигонах. Но при 

сжигании отходов из пластика также выде-

ляются ядовитые химические соединения, 

опасные не только для здоровья человека, но 

и разрушающие озоновый слой планеты [3]. 

Обострение экологических угроз в свя-

зи со стремительным ростом объёма быто-

вых отходов имеет и ценностную состав-

ляющую. Ценности – термин, используемый 

«для указания на человеческое, социальное и 

культурное значение определённых объектов 

и значений, отсылаемых к миру должного, 

целевого, смысловому основанию … задают 

одну из возможных предельных рамок со-

циокультурной активности человека (любого 

другого социального субъекта) [4]. 

В современном мире можно выделить 

несколько типов культур по характеру по-

требления, отношению к бытовым отходам, 

наличия экологических императивов в сис-

теме ценностей и степени развития экологи-

ческого менталитета: 

- общество потребления (обычно, его 

локализуют в развитых странах Запада); 

- традиционные культуры (они различ-

ны, в том числе по отношению к рассматри-

ваемой проблеме); 

- экологически ориентированные куль-

туры. 

В систему ценностей очень многих 

культур на протяжении истории человечест-

ва, и в настоящее время, не входят экологи-

ческие императивы, эти ценности не требуют 

формирования экологического менталитета. 

Это объяснимо. Большая часть человеческих 

сообществ, вплоть до ХХ века, представляли 

собой традиционные культуры, основанные 

на охоте, рыболовстве и сельскохозяйствен-

ном производстве (земледелие и скотоводст-

во).  

Экологический менталитет формиру-

ется внутри разных культур, но имеет разные 

основания и масштабы проявления.  

В тех традиционных культурах, основ-

ной хозяйственной деятельностью которых 

является охота, экологические мотивы име-

ют, как правило, чисто прагматический ха-

рактер: безответственное отношение к при-

роде неизбежным следствием имеет исчезно-

вение тех животных, которые являются ос-

новой выживания соответствующих народов. 

В таких культурах формируются ценностные 

установки, нормы, традиции и обычаи, на-

правленные на максимальное сбережение 

природной среды их существования. 

Важным, с точки зрения экологии, яв-

ляется ещё ряд факторов. К ним относится 

малая численность подобных сообществ, не 

способных произвести критическую массу 

бытовых отходов, и содержание этих отхо-

дов, как правило, имеющих органический 

(соответственно, быстро и относительно без-

вредно разлагающиеся) характер. Подобная 

хозяйственная деятельность и во многом 

обусловленный ею образ жизни, не позволя-

ют производить, использовать, а затем пре-

вращать в отходы большое количество хо-

зяйственных и бытовых предметов. И искус-

ственные, трудно разлагаемые в природе и 

экологически опасные материалы ещё неиз-

вестны. 

Ситуация осложняется, когда челове-

чество переходит к земледелию и скотовод-

ству. Эти, более эффективные технологии 

приводят к росту численности населения. 
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Подсечное земледелие связано с выжиганием 

лесов ради увеличения посевных площадей, а 

многотысячные стада домашних животных 

вытаптывают пастбища до пустынного со-

стояния. Но экологический менталитет не 

формируется, в том числе потому, что чис-

ленность населения не достигает критиче-

ских для экологии значений, и свободных 

земель всё ещё много. Используемые техно-

логии, орудия труда и предметы быта тако-

вы, что проблема бытовых отходов всё ещё 

не принимает столь острого характера, как в 

настоящее время. 

Но в культурах традиционного типа 

формированию экологического менталитета 

препятствуют ещё два фактора. Первый свя-

зан с гносеологическими, познавательными 

основаниями отношения человека к миру. В 

восприятии реальности и большей части 

форм человеческой деятельности познава-

тельные механизмы ценностно нагружены. 

Традиционные ценности, как правило, тре-

буют воспринимать реальность не объектив-

но, а с позиции опыта, формируемого в глу-

боком историческом прошлом. Критическое 

мышление при этом развито крайне слабо, и 

не позволяет пересмотреть традиционные 

ценности и опыт в связи с возникшими и 

принимающими всё более острый характер 

экологическими проблемами. 

Второй фактор связан с тем, что в це-

лом ряде традиционных культур формиру-

ются крупные религии, определяющие суще-

ственную часть системы ценностей и, прямо 

или косвенно, влияющие на формирование 

экологического менталитета или препятст-

вующие его формированию. Христианство и 

ислам, индуизм и буддизм, конфуцианство и 

даосизм весьма противоречиво относятся к 

экологической проблематике.  

Многие религии препятствуют форми-

рованию экологического менталитета двой-

ственным образом: 

- профанацией материального, природ-

ного мира как низшего по сравнению с ми-

ром «божественным», а, следовательно, и не 

представляющим особой, тем более сакраль-

ной, ценности; 

- препятствуют рационализации отно-

шений человека, и даже определённого об-

щества в целом, к «земному миру» и приро-

де, как его важнейшей компоненте. Подав-

ляющее число религий, аргументировано ут-

верждает М. Вебер, «…совершенно одинако-

во относятся как к предписаниям права, так и 

к нормам церемониала и ритуала. Всякое 

право священно. Господство религиозно сте-

реотипизированного права служит одним из 

серьёзнейших препятствий для рационализа-

ции правового порядка, а следовательно, и 

хозяйства» [5. С. 232]. В сферу рационализа-

ции, соответственно, не попадает и отноше-

ние к окружающей среде, что приобретает 

критический характер в связи с ростом насе-

ления и появлением огромного количества 

экологически вредных бытовых отходов. 

Конечно, религии могут содержать 

экологические мотивы, например, запрет 

убивать живые существа в индийских рели-

гиях, но, во-первых, эти запреты обусловле-

ны мистическими,  а не рациональными ар-

гументами и, следовательно, их обоснован-

ность может быть оспорена в случае наступ-

ления ситуации, выходящей за пределы мис-

тических аргументов. Во-вторых, проблема 

бытовых отходов, особенно, из современных 

искусственных материалов, находится за 

пределами этих аргументов, сформулирован-

ных в глубокой древности. Критическая мас-

са бытовых отходов в современной Индии, с 

её более чем миллиардным населением, 

красноречиво об этом свидетельствует. 

Тем не менее, потенциал религий в 

формировании экологического менталитета 

не следует сбрасывать со счетов. Например, 

упомянутый выше запрет на убийство живых 

существ в индийских религиях может быть 

дополнительным аргументом в восприятии 

видового разнообразия живых существ в ди-

кой природе как ценности.   Продуктивной в 

этом контексте является и иудео-

христианская идея о творении человека с це-

лью сбережения сотворённого Богом мира. И 

конечно аскетические мотивы, содержащиеся 

во многих религиях, могут играть сущест-

венную роль в распространении идеологии 

минимализма, крайне актуальной в обществе 

потребления, и напрямую связанной с про-

блемой бытовых отходов.  

Сформировавшиеся традиции хозяйст-

венной деятельности и образа жизни, отсут-

ствие экологического менталитета создают 

серьёзные экологические проблемы во мно-

гих странах Азии и Африки. Когда дешёвые 

и недолговечные бытовые изделия из пла-

стика (дёшево, удобно, выкинуть не жалко) 

проникают на территории традиционных 

культур, где слабо развито, или совсем от-

сутствует экологическое сознание, проблема 

отходов бытового пластика обостряется. Как 
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правило, в традиционных культурах, где на 

протяжении тысячелетий бытовые отходы 

носили преимущественно органический ха-

рактер и сравнительно быстро разлагались, 

отсутствует понимание серьёзности бытовых 

отходов из современных искусственных ма-

териалов, в том числе, пластика, нет необхо-

димых нормативно-правовых актов, регули-

рующих вопросы, связанные с бытовыми от-

ходами и мусором, отсутствуют экологичные 

технологии их переработки и утилизации. 

Промышленные революции XVII-

XVIII веков, а, главное, научно-техническая 

революция середины XX века привели к ко-

ренному перевороту в экологической ситуа-

ции на планете. В человеческую жизнь, пре-

жде всего технически и технологически раз-

витых стран, вошло огромное количество но-

вых технологий, изделий, материалов. Это 

привело к резкому росту численности насе-

ления, особенно в странах с традиционной 

культурой, в которых всю историю высокая 

рождаемость компенсировалась высокой 

детской смертностью. Формируется «обще-

ство потребления», в котором потребность 

комфорта становится широко распростра-

нённым жизненным мотивом. «Сейчас моло-

дые люди хотят комфорта сразу» [6, С. 78],  и 

новые материалы и технологии этот мотив 

удовлетворяют. «Одноразовые» изделия – 

потрясающий символ общества потребления. 

Именно развитые страны производят 

основную массу бытовых отходов. «В сред-

нем житель США, Западной Европы и Япо-

нии потребляет в тридцать два раза больше 

таких ресурсов, как горючее, и производит в 

тридцать два раза больше отходов, чем жи-

тель «третьего мира» [6, С. 688].   

Менталитет потребителя – использовал 

и выбросил – приводит к тому, что бытовой 

мусор и отходы, оставляемые отдыхающими 

и местным населением, наносят существен-

ный вред экологии Байкала. Вот личные на-

блюдения одного из авторов данного текста: 

«Мусор был почти везде на стоянках, и про-

сто вдоль полотна знаменитой Кругобайкал-

ки. Полиэтилен, пластик, одноразовые упа-

ковки, тряпьё и – это просто везде – пустые 

бутылки из-под пива и водки. И иногда – 

упаковки из-под моющих средств – отды-

хающие любят чистую посуду…  

Турбазы на восточном берегу Байкала, 

вплоть до Баргузинского залива, и на Малом 

море, окружены свалками мусора, который 

турбазами и производится. Зачем куда-то 

везти мусор (а везти, как правило, и некуда) 

когда машину можно разгрузить в ближай-

шем лесочке?!» [7].   

Но и традиционные общества оказы-

ваются не способными устоять против со-

блазна «одноразовости». Более того, в силу 

бедности этих обществ, одноразовые изделия 

используются длительное время, усугубляя 

вредное влияние на здоровье человека. Но, в 

конце концов, и они приходят в негодность и 

отправляются на «свалки», или просто вы-

брасываются, а поскольку численность по-

требителей пластиковых изделий в таких 

обществах растёт стремительно, также стре-

мительно растёт и количество соответст-

вующих отходов. 

Для решения проблемы мусора и бы-

товых отходов важен широкий спектр мер. 

Это и внедрение технических и технологиче-

ских решений, таких как раздельный сбор 

мусора, использование бытовых отходов как 

вторичных источников сырья, создание му-

сороперерабатывающих заводов.  

Большую роль в решение проблемы 

мусора и бытовых отходов может и должно 

играть государство путём разработки соот-

ветствующего законодательства и создания 

действенного экологического контроля. 

Но необходимо и формирование эколо-

гического менталитета и изменения ценност-

ных акцентов, как в культуре общества по-

требления, так и в культурах традиционного 

типа. Следует отметить, что ростки экологи-

ческого менталитета формируются прежде 

всего именно в наиболее развитых странах. В 

частности, это связано с более высоким 

уровнем образования в таких странах [6, С. 

622].   

Д. Даймонд приводит впечатляющие 

примеры, как крупные компании, такие, как 

«Шеврон», осознавая, какие финансовые, ма-

териальные, но и имиджевые потери, могут 

нести экологические катастрофы, сознатель-

но идут на  дополнительные траты, чтобы та-

ких катастроф не допустить [6, С. 621].   

Можно высказать лишь очень осто-

рожный оптимизм, надеясь, что как традици-

онные общества, так и общество потребления 

смогут превратить отдельные случаи эколо-

гической ответственности в устойчивую тен-

денцию, научатся подавлять экологически 

вредные традиции и потребительское отно-

шение к природе в стремлении к комфорту. 

Определённую роль в формировании массо-

вого экологического менталитета, конечно, 
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могут сыграть и экологическое просвещение 

и воспитание (в том числе максимальное ин-

формирование об экологических катастрофах 

и их последствиях), формирующее экологи-

чески ориентированные самоконтроль и по-

ведение с раннего возраста. Но не менее 

важным является разработка, внедрение и 

обеспечение неизбежности административ-

ной и уголовной ответственности за экологи-

чески вредные деяния. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Yushko G.P. 

MODERN APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

Аннотация. На протяжении всей истории преподавания языков был опробован и испы-

тан ряд различных подходов и методик преподавания, причем некоторые из них были более по-

пулярными и эффективными, другие менее. В этой статье рассматриваются новые страте-

гии преподавания, которые имеют наибольший успех. 

Ключевые слова: подход, основанный на задачах, проектный подход, лексический под-

ход. 

Abstract. Throughout the history of language teaching, a great number of different approaches 

and teaching methods have been tried and tested, some more popular and effective, others less. This 

article deals with the new teaching strategies that are most successful. 

Keywords: the task-based approach, the project-based approach, the lexical syllabus. 

 

Распространенность социальных сетей 

и интернета в лучшую сторону изменили 

способы, с помощью которых люди изучают 

языки. Современным преподавателям ино-

странных языков необходимо учитывать но-

вые потребности и интересы современных 

студентов. 

Хотя традиционные методологии, та-

кие как аудио-языковые и прямые методы, 

все еще эффективно используются, они явно 

устарели в современном мире. Коммуника-

тивный подход, который был в моде в конце 

90-х, до сих пор широко рассматривается как 

последнее достижение в преподавании ино-

странного языка. Однако стало ясно, что по-

требности современных студентов опередили 

лучшие стратегии учителей и издателей книг. 

Традиционные разработки учебных 

программ и планирование занятий основыва-

лись на темах, которые считались полезными 

для студентов. Это означало, что студенты 

должны были выучить грамматику и слова 
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