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практические рекомендации, то я считаю, что, связав занятия и обучение 
с музыкой, мы активизируем логическое мышление, а также улучшим вос-
приятие информации на слух, что очень важно, ведь, согласно статистике,  
70 % населения являются визуалами, то есть в большей степени воспри-
нимают информацию визуально, и всего около 25 % являются аудиалами, 
воспринимающими информацию через звук. Также ученые доказали, что 
занятие музыкой – это одно из немногих видов деятельности, которое раз-
вивает одновременно оба полушария головного мозга.

• Актуализации содержания и структуры учебной дисциплины и мони-
торинге изменений рынка. Как уже сообщалось выше, рынок находится 
в постоянной динамике, поэтому содержание и структура курса должны 
постоянно претерпевать изменения, чтобы являться актуальными.

Это далеко не все рекомендации, которые можно применить в ходе фор-
мирования экономической культуры и экономического мышления учащего-
ся, но даже изменение подхода к формированию педагогических условий 
заметно поможет повысить уровень экономической культуры учащихся, 
которые во взрослой жизни будут совершенно по-другому строить бизнес 
и являться более творческими работниками, что заметно улучшит состоя-
ние бизнеса и как следствие – экономики страны в целом.
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ТЕОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВАНДАЛИЗМА
Исходя из многочисленных статей и исследований районных и област-

ных центров можно убедиться в том, что в среднем на семью из трех чело-
век приходится свыше 6 кг мусора, выбрасываемого еженедельно. Из это-
го невозможно предполагать, что в рамках целой страны весь мусор будет 
переработан, поскольку у каждого индивида свои «экологические воззре-
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ния» о том, как и куда нужно выбрасывать мусор, а у института государства 
свое видение проблемы циркуляции отходов бытового характера. Данный 
плюрализм и отсутствие знаний домохозяйств о последствиях отказа вы-
брасывать мусор в контейнеры, урны и другие места временного хранения 
отходов описывает «экологическое невежество», зачастую связанного с эко-
логическим менталитетом, иначе – процессом социального экологического 
вандализма.

Под экологическим вандализмом мы понимаем умышленное нанесе-
ние вреда окружающей среде, самим себе. Как бы представители «зеленых 
организаций» не пытались выстроить свои лазейки к совершенствованию 
экосистемы тех или иных стран, их деятельность можно считать обречен-
ной, в силу того что, во-первых, общество не имеет четкого представления 
вектора развития или регресса климатических условий в рамках их реги-
онов, связанных с предпринимательской деятельностью, государственным 
производством товаров и услуг и т. п. причинами; во-вторых, человек, его 
биологическая природа не всегда могут быть регулируемы нормативно- 
правовыми документами или различного рода барьерами и запретами. 

Следовательно, вопрос экологического вандализма зависит от предпо-
чтения государства в осуществлении денежными властями политики, вле-
кущей за собой, к примеру, изменение объема выпуска, соответственно, 
увеличение числа отходов; идеалов и представлений человека, его биоло-
гической природы.

Одномоментно прийти к четкому регулированию в области экологии 
не представляется возможным. Представим себе ситуацию: государство 
ужесточает регулирование объема выпуска товаров и услуг в рамках стра-
ны; люди обязаны следовать правилам, ныне предписанным государством. 
Уменьшение объема выпуска влечет за собой: изменение числа работаю-
щих в секторе, изменение уровней реальной заработной платы, изменение 
доли прироста ВВП, изменение обращаемой денежной массы в экономике, 
влияет на инфляцию и налоговые обложения. Как показывает практика, шо-
ковое изменение стратегии в рыночной экономике приводит к революцион-
ным изменениям рентабельности предприятий отдельных областей рынка, 
поскольку изменяются их обыденные условия существования. Предполо-
жительным результатом «идеалистической игры» могут стать: увеличение 
числа безработных, переориентация предприятий, снижение числа этих 
предприятий и их внутренних фондов и резервов. Наиболее интересным ре-
зультатом может стать необходимость использования внутреннего ресурса 
«материнского серебра» или природных ресурсов для продажи за границу. 
В общем и целом, желаемое приводит к некоторой натуралистической ло-
вушке или самообману. Также возникает вероятность появление новых ви-
дов деятельности в «теневой» экономике. Вопрос человеческого недоволь-
ства (вызванного увеличением числа безработных, налогом на тунеядство, 
налогом на экологическую сохранность или его повышением), возмож-
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но, решаем через социальную политику и взаимодействие правительства 
с гражданами через убеждение о надобности сохранения существования 
экологического положения страны, влекущее за собой изменение продол-
жительности жизни, генофонда и т. д. Примером таких мер можно считать 
экологическое образование, введенное в качестве обязательных лекций кол-
леджей Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Финляндии и др. 

Исходя из второго допущения, не сложно предположить, что система-
тические взносы в экологические профсоюзы для их финансовой устойчи-
вости, насильственное предоставление не структурированной информации 
об экологии в кратчайшие сроки и недостаток желания подчинятся не оста-
вит резидентов и нерезидентов равнодушными. Таким образом необходимо, 
с нашей точки зрения, для снижения случаев экологического вандализма 
необходимо: 1. Формирование четкой регламентации ответственности за 
причинение ущерба окружающей среде через использование СМИ, учебных 
программ, общественно- массовых мероприятий, 2. Ужесточение требований 
производственного характера предприятиям через введение новых налогов 
на использование природных ресурсов, налог на усугубление состояния здо-
ровья жизни сотрудника в результате его профессиональной деятельности, 
3. Все меры должны проводится постепенно и логично, с постоянным стати-
стическим анализом различного рода показателей загрязнения.

Смысл второй части предложения определенно связанно с вопросом че-
ловеческого здоровья, (индексом человеческого развития и иными социаль-
ными показателями). Простым примером умышленного «рассредоточения 
сознательного и бессознательного» является зависимость человека от ал-
коголя и иных психотропных веществ. Расширение ассортиментной линии 
алкоголя, ценовая конкуренция, приводящая к снижению цены алкоголя как 
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товара, и реклама крепких напитков – могут быть рассмотрены в качестве 
мотивов к этому виды экологического вандализма. Статистика по Республи-
ке Беларусь показывает неутешительные цифры по числу людей с диагно-
зом «алкоголик», или человек, страдающий от алкогольного психоза.

Результатами данного вида заболевания могут быть: получение сер-
дечно- сосудистых заболеваний, интоксикация, панкреонекроз, цирроз, суи-
цид от несчастных случаев, деменция личности. В совокупности рост числа 
заболевших приводит к изменению прогнозируемого состояния иммунитета 
и психической устойчивости, физических данных будущего страны – детей.

«Каждый думает изменить мир, но не думает изменить себя» – твердил 
Лев Толстой. Необходимость собственного обеспечения материалами об 
бытовых экологических проблемах, с последующим формированием «эко-
логических вкусов и предпочтений» в качестве первого этапа отказа от «эко-
логического вандализма» может стать неплохой предпосылкой для произво-
дителей изменить свое отношение к среде нахождения предприятия, в силу 
желания удовлетворить спрос потребителя и повлиять на государственную 
политику через органы самоуправления региональных объединений, зани-
мающихся вопросами экологии.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП-ПРОЕКТ КАК ВИД 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Республика Беларусь как государство-член ООН в 2015 году подписала 

«Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (По-
вестка 2030) [1]. В состав Повестки вошли 17 Целей устойчивого развития 
(ЦУР), составившие 169 задач, достижение которых намечено к 2030 году. 
Цель 15 Повестки формулируется так: «Защита и восстановление экоси-
стем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 


