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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели: сформировать у студентов представление о сложных взаимосвязях человека с окружающей средой;   о

сущности взаимодействий «человек-общество-природа» и «человек-общество-окружающая среда», а также

характере проблем, существующих в поле таких взаимодействий, и способах их решения. 

1.2 Задачи: -осознать воздействие природных, социальных и антропогенных факторов на человека; 

-проанализировать научные знания об адаптации человека к условиям окружающей среды;

-рассмотреть основные проблемы социально-экологического взаимодействия и последствия нерациональной

экологической деятельности; 

-определить существующие возможности социально-экологического контроля и сотрудничества на

государственном и международном уровне; 

-сформировать представление об экологической культуре и экологическом воспитании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Ландшафтоведение

2.1.3 Основы промышленной экологии

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности

2.1.5 Введение в экологию и природопользование

2.1.6 Учение о биосфере

2.1.7 Биология

2.1.8 Общая экология

2.1.9 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Геоэкология

2.2.2 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

2.2.3 Техногенные системы и экологический риск

2.2.4 Экологический мониторинг

2.2.5 Маркетинг в природопользовании

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, природопользования, охраны

природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятельности

Знает теоретические основы социальной экологии и экологии человека.

ИД-1.ОПК-2: Знает теоретические основы экологии, геоэкологии, природопользования, охраны природы и наук об

окружающей среде

Умеет применять знания социальной экологии и экологии человека при решении задач профессиональной деятельности.

ИД-2.ОПК-2: Умеет применять теоретические знания при решении задач профессиональной деятельности

Применяет теоретические знания социальной экологии и экологии человека при решении задач профессиональной

деятельности.

ИД-3.ОПК-2: Применяет теоретические знания при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен применять базовые методы экологических исследований для решения задач профессиональной

деятельности

Знает методы социальноэкологических и антропоэкологических исследований.

ИД-1.ОПК-3: Знает методы экологических исследований

Умеет применять методы социальноэкологических и антропоэкологических исследований.

ИД-2.ОПК-3: Умеет применять базовые методы при проведении экологических исследований

Может решать задачи с  социальноэкологическим и антропоэкологическим содержанием.

ИД-3.ОПК-3: Применяет методы исследований для решения задач профессиональной деятельности
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социальная экология

1.1 1.Социум и социальные проблемы.

2.Стабильность социальной системы и

механизмы поддержания гомеостаза.

3.Общественное экологическое

сознание, формы его проявления  и

возможность формирования.

 /Лек/

8 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

1.2 1.Общество как социальная система.

2.Стабильность социальной системы и

механизмы поддержания стабильности.

3. Социальные проблемы и поиск

причин их возникновения и

существования.

4.Общественное экологическое

сознание, формы его проявления  и

возможность формирования. /Пр/

10 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

1.3 Общество как  система.

Общественное экологическое сознание

и формы его проявления.

 /Ср/

20 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Раздел 2. Экология человека

2.1 Структура окружающей человека

среды

и многообразие взаимодействий

«человек-окружающая среда».

Приспособление человека к

окружающей среде.

Факторы природной среды, влияющие

на человека.

Факторы социальной  среды,

влияющие на человека.

 /Лек/

10 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

2.2 Факторы природной среды, влияющие

на человека.

Социальные факторы, влияющие на

человека.

ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО.

СТРЕСС И ВОЗМОЖНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЯ ИМ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГАРМОНИЧНАЯ

ЛИЧНОСТЬ: ИДЕАЛ И ТРУДНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ.

 /Пр/

12 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2
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2.3 Структура окружающей человека

среды.

и многообразие взаимодействий

«человек-окружающая среда».

Приспособление человека к

окружающей среде.

Факторы природной среды, влияющие

на человека.

Факторы социальной  среды,

влияющие на человека.

Потребности человека.

 /Ср/

11,1 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Раздел 3. Консультации

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 0,9 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Раздел 4. Промежуточная аттестация

(экзамен)

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 34,75 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4.2 Контроль СР /KСРАтт/ 0,25 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4.3 Контактная работа /KонсЭк/ 1 ИД-1.ОПК-

2 ИД-

2.ОПК-2

ИД-3.ОПК-

2 ИД-

1.ОПК-3

ИД-2.ОПК-

3 ИД-

3.ОПК-3

5 0Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Пояснительная записка

1. Назначение фонда оценочных средств.  Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины "Социальная экология и экология человека".

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме  вопросов к

экзамену, а также тестов, тем рефератов и научных сообщений.

5.2. Оценочные средства для текущего контроля

Тесты

Входной контроль

1. Под загрязнением природной среды понимают…

а)изменение ее свойств в результате поступления экологически вредных веществ;
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б)исчезновение отдельных видов животных и растений;

в)ухудшение здоровья населения;

г)деградацию экосистем.

2.Конституционный принцип управления природоохранной деятельностью основан на принципе…

а)приоритета охраны природной и окружающей среды;

б)платности за негативное воздействие на среду обитания;

в)законности;

г)сочетания центрального управления с местным самоуправлением.

3.Понятия «окружающая среда» и «защита окружающей природной среды» соотносятся между собой как …

а)тождественные,

б)противоположные,

в)синонимы,

г)целое и часть.

4.Принцип презумпции опасности означает, что…

а) каждый проект следует рассматривать как источник потенциальной опасности для природы и человечества;

б) каждый проект должен проверяться на возможность риска для окружающей среды;

в) авторы проекта должны нести бремя доказательства его безопасности для окружающей среды;

г) высказывающие сомнение относительно экологической безопасности проекта, должны осознавать свою ответственность

и предоставлять все необходимые доказательства.

5.Гомеостаз – это

а) невосприимчивость организма к различным болезням; б) способность организма поддерживать постоянство внутренней

среды; в) реакция организма на стрессоры.

6.Способность организма отвечать развитием патологических метеотропных реакций определяется как

а) метеочувствительность; б) гиподинамия;  в) терморегуляция.

7. Клещевой энцефалит относится к

а) природно-очаговым болезням; б) эндемическим болезням; в) специфическим техногенным экопатологиям.

8. Социальные факторы

а) никак не воздействуют на тело человека; б) могут вызывать определенные реакции в теле человека

Текущий контроль 1

Вариант 1

1. Социальная экология – научная дисциплина, рассматривающая…

а) отношение общества с окружающей  средой;

б) взаимодействие организма человека с окружающей средой;

в) развитие общества;

г) биологические аспекты отношений человека с окружающей средой.

2. Главной целью социальной экологии является…

а) оптимизация сосуществования человека и окружающей среды на системной основе;

б) раскрытие смысла существования человека»;

в) охрана окружающей среды;

г) слежение за качеством окружающей среды.

3. Термин «Социальная экология» появился в…

а) 1921 г.

б) 1900 г.

в) 1919 г.

г) 1831 г.

4. Своим появлением термин «социальная экология» обязан исследователям…

а) Р. Парку и Е. Берджесу;

б) Н.Ф. Реймерс и С. Н. Соломина;

в) Э.В. Гирусов и А.Н. Кочергин;

г) Ю.Г. Марков и И.А. Петров.

5. Одно из первых определений социальной экологии дал…

а) Р. Мак-Кензил

б) Н.Ф. Реймерс

в) Ю.Г. Марков
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г) Э.В. Гирусов

6. Одно из первых определений социальной экологии появилось в…

а) 1927 г.

б) 1800 г.

в) 1938 г.

г) 1956 г.

7. Один из основоположников общей теории систем Л. фон Берталанфи понимал под системой…

а) взаимосвязь элементов, находящихся в опре¬деленных отношениях друг с другом и образующих «некоторое единство».

б) совокупность частей;

в) структуру компонентов;

г) анализ разнообразия компонентов.

8. Социетальный —  это самый широкий уровень общества.  Он означает…

а) совокупность групп людей;

б) общество как совокупность наиболее сложных и крупных систем с развитыми и разветвленными социальными

структурами, институтами и организациями;

в) группу людей, занимающих общую социальную нишу;

г) взаимодействия между группами людей.

9. Под загрязнением природной среды понимают…

а)изменение ее свойств в результате поступления экологически вредных веществ;

б)исчезновение отдельных видов животных и растений;

в)ухудшение здоровья населения;

г)деградацию экосистем.

10.Конституционный принцип управления природоохранной деятельностью основан на принципе…

а)приоритета охраны природной и окружающей среды;

б)платности за негативное воздействие на среду обитания;

в)законности;

г)сочетания центрального управления с местным самоуправлением.

11. Понятия «окружающая среда» и «защита окружающей природной среды» соотносятся между собой как …

а)тождественные,

б)противоположные,

в)синонимы,

г)целое и часть.

12. Экологическая система – это …

а)часть природной среды, характеризующаяся общностью внутренней структуры и происхождением;

б)совокупность биотических сообществ;

в)часть природной среды, образованной живыми организмами;

г)природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, в которой живые и косные элементы

связаны между собой обменом веществ и энергией.

13. Природные объекты и природные ресурсы соотносятся между собой как …

а)тождественные,

б)противоположные,

в)синонимы,

г)целое и часть.

14. Под качеством природной среды понимают …

а)ее способность постоянно воспроизводить жизнь на Земле с сохранением экосистем, биоразнообразия и генофонда;

б)сохранение природных экосистем и биоразнообразия;

в)способность к самоочищению и саморегуляции;

г)предел, за которым природа не в состоянии справляться с антропогенной нагрузкой;

д)степень ее влияния на здоровье человека.

15. Управление природоохранной деятельностью – это …

а)совокупность принципов, методов, форм и средств, направленных на сохранение природной среды с целью обеспечения

экологической безопасности человека;

б)управление людьми, их социально-экономическими отношениями;

в)воздействие субъекта управления на объект управления с целью достижения поставленных целей;

г)процесс планирования, организации, мотивации и контроля;
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16. Для преодоления загрязнения среды обитания необходимо …

а)отказаться от использования достижений науки и техники;

б)перейти к нулевому росту производства;

в)развивать ускоренными темпами науку и технику;

г)переориентировать направления развития науки и техники;

д)закрыть все производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на природную и окружающую среду.

17. Термин «экологизация» означает …

а)проникновение экологических идей в другие сферы знания;

б)экология стала наукой наук;

в)превращение экологии в ведущую отрасль науки;

г)превращение экологии в комплексную интегрирующую науку.

18. Средства федерального бюджета, выделенные на природоохранную деятельность, расходуются на …

а)природоохранные мероприятия, включенные в состав целевых государственных природоохранных программ;

б)все природоохранные мероприятия;

в)природоохранные мероприятия в отдельных субъектах РФ.

 19. Удельный вес социальных программ в общем бюджете государства — один из основных показателей стабильности.

Принято считать, что в странах со средним уровнем развития он не должен быть ниже…

а) 25%

б) 10 %

в) 15 %

г) 3 %

20. Кому принадлежат такие слова: «Идеалы представляют собой еще не реализованные для человека истины, реалии

высших планов бытия, которым предстоит осуществиться в нашем мире, на уровне сознания, материи и жизни»?

а) Аристотелю

б) В.И.Вернадскому

в) Шри Ауробиндо

г) Ю.Г. Марков

21. Кто автор таких строк: «Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее

проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски, и несется с нами, пока, утомленные, мы

не выпадем из рук ее»?

а) Р. Парку;

б) И.В.Гёте

в) А.С.Пушкину;

г) М.И.Цветаевой.

22.Синкретический тип экологической культуры имеет черты …

а) антропоцентрической культуры;

б) космоцентрической культуры;

в) биоцентрической культуры.

23. Для экоцентрического типа экологического сознания характерно…

а) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком;

б) восприятие природы как собственности человека;

в) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой.

24. Установите соответствие:

1.Западный тип экологической культуры;

2.Восточный тип экологической культуры;

3.Эксцентричный тип экологической культуры.

а) Человек выделяется из природы и возвышается над ней. Мир существует для удовлетворения человеческих

потребностей;

б) Человек  ищет способы установления  гармонии в  отношениях между человеком (обществом) и природой.

в) Человек  не поднимается над окружающим миром, он неотделим от последнего, полностью зависит от него.

25. ____________— это состояние социальной системы, при котором она способна функционировать и изменяться,

сохраняя устойчивость своей структуры и функций к сильным воздействиям извне.

Вариант 2

1. Одно из первых определений социальной экологии появилось в…
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а) 1927 г.

б) 1800 г.

в) 1938 г.

г) 1956 г.

2.Социальная экология – научная дисциплина, рассматривающая…

а) отношение общества с окружающей  средой;

б) взаимодействие организма человека с окружающей средой;

в) развитие общества;

г) биологические аспекты отношений человека с окружающей средой.

3. Термин «Социальная экология» появился в…

а) 1921 г.

б) 1900 г.

в) 1919 г.

г) 1831 г.

4. Одно из первых определений социальной экологии дал…

а) Р. Мак-Кензил

б) Н.Ф. Реймерс

в) Ю.Г. Марков

г) Э.В. Гирусов

5. Главной целью социальной экологии является…

а) оптимизация сосуществования человека и окружающей среды на системной основе;

б) раскрытие смысла существования человека»;

в) охрана окружающей среды;

г) слежение за качеством окружающей среды.

6. Своим появлением термин «социальная экология» обязан исследователям…

а) Р. Парку и Е. Берджесу;

б) Н.Ф. Реймерс и С. Н. Соломина;

в) Э.В. Гирусов и А.Н. Кочергин;

г) Ю.Г. Марков и И.А. Петров.

7. Современная практика устойчивого развития базируется на…

а) антропоцентричной этике;

а) биоцентричной этике;

в) космоцентричной этике.

8.  Принцип антропоцентризма выражается в…

а) требовании невреждения в отношении живых существ;

б) признании прав человека;

в) признании равноправия в отношениях человека и живой природы;

г) признании интересов человека (общества) в качестве достаточного основания принятия решений в отношении живой

природы.

9. Принцип биоцентризма выражается в…

а) последовательном проведении природохранных мер;

б) признании прав животных;

в) признании равноправия в отношениях человека и живой природы;

г) признании интересов человека (общества) в качестве достаточного основания для принятия решений в отношении

живой природы.

10. Принцип космоцентризма выражается в…

а) признании равноправия всего сущего во Вселенной;

в) признании равноправия в отношениях человека и живой природы;

г) признании интересов человека (общества) в качестве достаточного основания для принятия решений в отношении

живой природы.

11.  Принцип презумпции опасности означает, что…

а) каждый проект следует рассматривать как источник потенциальной опасности для природы и человечества;

б) каждый проект должен проверяться на возможность риска для окружающей среды;

в) авторы проекта должны нести бремя доказательства его безопасности для окружающей среды;

г) высказывающие сомнение относительно экологической безопасности проекта, должны осознавать свою ответственность

и предоставлять все необходимые доказательства.
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12. Идеал в переводе с греческого языка означает…

а) образец;

б) добро;

в) дух;

г) модель;

13. Конституции Республики Бурятия записано: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно

относиться к озеру __________и другим природным богатствам»

а) Байкал;

б) Телецкому;

в) Иссык-Куль;

г) Онежское.

14. Для антропоцентрического  типа экологического сознания характерно…

а) противопоставленность человека как высшей ценности и природы как его собственности;

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и природы;

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком;

15. Эксцентрический типа экологического  сознания основывается на мысли…

а) природа обладает самостоятельной ценностью независимо от ее возможного использования;

б) природа не имеет самостоятельной ценности и существует для человека;

в) человек должен служить природе.

16. По словам Н.К. Рериха понятие «культура» это – …

а) почитание света;

б) преобразование природы;

в) возделывание почвы.

17. Удельный вес социальных программ в общем бюджете государства — один из основных показателей стабильности.

Принято считать, что в странах со средним уровнем развития он не должен быть ниже…

а) 25%

б) 10 %

в) 15 %

г) 3 %

18. По мнению Макса Шелера человека отличает от животных  наличие…

а) разума

б) духа

в) сознания

19. Для западного типа экологической культуры характерно…

а) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком;

б) восприятие природы как собственности человека;

в) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой.

20. Состояние социальной системы, при котором она способна функционировать и изменяться, сохраняя устойчивость

своей структуры и функций к сильным воздействиям извне называется…

а) гомеостазом,

б) стрессом,

в) нормой.

21. Наличие адекватной установки сознания на решение проблемы является ______________, влияющим  на степень

напряженности экологического сознания.

а) внутренним фактором;

б) внешним фактором;

в) фундаментальным условием.

22. Сознание гиперболизации выражается в…

а) преувеличении степени опасности экологических факторов;

б) в преуменьшении степени опасности экологических факторов;

в) в нейтральном отношении к экологическим факторам.

23. Фетиш это – …

а) неодушевленный предмет, который по представлению верующих наделен сверхъестественной силой;

б) животное, растение, явление природы, которые у родовых групп людей  служат объектом религиозного почитания,

основанного на вере в тесную связь человека и природных объектов;

в) одно из направлений древнекитайской философии.
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24. Установите соответствие:

1. Экологическая идеология

2.Экологическая политика

3.Экологическое право

а) Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы.

б) Система экологических идей,  являющихся основой  гармонизации отношений человека и окружающего мира.

в) Совокупность конкретных мероприятий, направленных на гармонизацию отношений человека и окружающего мира.

25. ______________ – мировоззрение, проникнутое любовью к людям, уважением к  человеческому достоинству, заботой о

благе людей.

Текущий контроль 2

1. Экология человека – это

а) комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия человека и окружающей его космопланетарной среды;

б) наука, изучающая закономерности воздействия на человека природных, социально-бытовых, производственных

факторов, включая культуру, обычаи и религию; в) наука, изучающая закономерности взаимодействия человека как

биосоциального существа со сложным многокомпонентным окружающим миром, с динамичной, постоянно

усложняющейся средой обитания, проблемы сохранения и укрепления здоровья.

2. Главным понятием экологии человека является

а) доход на душу населения; б) здоровье каждого конкретного человека или популяции; в) трудовые ресурсы;

3.Кто написал следующие  строки:

«Как различаются все четыре деления света

И по четырем ветрам и по разным частям небосвода,

Так и наружность и цвет у людей  различаются сильно,

И у различных племен и болезни их тоже различны».

а) Лукреций Кар; б) Роджер Бекон; в) Петр Первый.

4.Впервые термин «экология человека» был использован:

а) в социологических исследованиях; б) биологических исследованиях;

в) географических исследованиях.

5.Гомеостаз – это

а) невосприимчивость организма к различным болезням; б) способность организма поддерживать постоянство внутренней

среды; в) реакция организма на стрессоры.

6.Способность организма отвечать развитием патологических метеотропных реакций определяется как

а) метеочувствительность; б) гиподинамия;  в) терморегуляция.

7. Клещевой энцефалит относится к

а) природно-очаговым болезням; б) эндемическим болезням; в) специфическим техногенным экопатологиям.

8. Социальные факторы

а) никак не воздействуют на тело человека; б) могут вызывать определенные реакции в теле человека

9. Стресс-реакция

а) протекает в три этапа: реакция тревоги, когда мобилизуются все силы организма; стадия устойчивости, при которой

включаются механизмы долговременной адаптации; стадия истощения, при которой нарушаются адаптационные

механизмы;

б) протекает в три этапа: стадия истощения, при которой нарушаются адаптационные механизмы; реакция тревоги, когда

мобилизуются все силы организма; стадия устойчивости, при которой включаются механизмы долговременной адаптации;

в) протекает в два этапа: стадия устойчивости, при которой включаются механизмы долговременной адаптации; стадия

истощения, при которой нарушаются адаптационные механизмы.

10. Потребности – это

а) форма связи человека с внешним миром и источник его активности; б) форма самовыражения; в) требования

окружающей среды к человеку.
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11. Принцип строжайшей экономии в работе организма проявляется:

а) в экономном использовании возможностей организма; б) в минимальном количестве потребляемых веществ; в) слабых

реакциях на раздражители.

12.Акклиматизация относится к:

а) физиологическим адаптациям; б) генетическим адаптациям; г) интеллектуальным адаптациям.

13. Подберите соответствующий определению тип индивидуального реагирования на действие факторов окружающей

среды

а) выдерживает воздействие кратковременных сильных нагрузок, но не способен противостоять слабым, длительно

действующим раздражителям;

б) выдерживает длительное воздействие слабых раздражителей и крайне неустойчив при воздействии сильных

кратковременных раздражителей;

в) смешанный тип реагирования проявляется в сочетании.

1-микст, 2- спринтер, 3- стайер

14.Экзистенциальные потребности относятся сфере

а) биологических потребностей; б) экономических; в) психологических.

15. Темы, рассматриваемые этнической экологией:

а) своеобразие исторического развития этносов и роль экологических факторов  в их эволюции; б) особенности развития

этносов;  в) особенности вмещающих этнические группы ландшафтов.

Вариант 2

1.Здоровье  – это

а) состояние полного физического, психического и социального благополучия; б) время жизни определенной человеческой

популяции; в) это функциональное состояние организма, обеспечивающее продолжительность жизни, физическую и

умственную работоспособность, хорошее самочувствие и способность воспроизводства здорового потомства.

2. Практической задачей экологии человека является

а) увеличение дохода на душу населения; б) создание на всей территории страны здоровой, экологически чистой,

безопасной и социально комфортной среды обитания человека; в) благоприятное развитие производственных отношений;

3.Кто написал следующие  строки:

«Поэтому, кто придет в незнакомый город, он должен обратить внимание на его положение для того, чтобы знать, каким

образом он расположен к ветрам или восходу солнца, ибо не одни и те же свойства имеет город, лежащий к северу или

лежащий к югу, а также расположенный на восход солнца или на запад… Как обстоит дело по отношению к водам,

пользуются ли они болотными, или мягкими водами, или жесткими, …или же солеными и неудобными для варения».

а) Лукреций Кар; б) Роджер Бекон; в) Гиппократ.

4.Впервые термин «экология человека» был использован:

а) американскими учеными; б) русскими; в) французскими.

5.Иммунитет – это

а) невосприимчивость организма к различным болезням; б) способность организма поддерживать постоянство внутренней

среды; в) реакция организма на стрессоры.

6.Недостаточная физическая активность организма определяется как

а) метеочувствительность; б) гиподинамия; в) терморегуляция.

7. Увеличение щитовидной железы (зоб) относится к

а) природно-очаговым болезням; б) эндемическим болезням; в) специфическим техногенным экопатологиям.

8. Психологические факторы

а) никак не воздействуют на тело человека; б) могут вызывать определенные реакции в теле человека.

9. Выберите правильное утверждение

а) «образ жизни» не оказывает  никакого влияния на здоровье человека; б) «образ жизни» формирует здоровье и занимает

примерно 50-55% удельного веса всех факторов, обусловливающих здоровье населения; в) «образ жизни» является

единственной причиной возникновения заболеваемости населения; г) нет такого понятия – «образ жизни»; д)  «образ

жизни» формирует здоровье и занимает всего 1% удельного веса всех факторов, обусловливающих здоровье населения.

10. По основным климатическим зонам

а)  с увеличением среднегодовой температуры уменьшается основной обмен в организме человека;

б) с увеличением температуры увеличивается основной обмен в организме человека; в) изменение среднегодовой

температуры  никак не сказывается на основном обмене в организме человека.
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11. Наиболее надежные количественные оценки влияния техногенного загрязнения  на здоровье населения получены при

сравнении (выберите правильный ответ):

а) жителей разных районов одного города, различающихся по уровню техногенного загрязнения;

б) жителей одного района  города, вне зависимости от уровня техногенного загрязнения; в) жителей разных городов;

12. Образование рас людей относится к:

а) физиологическим адаптациям; б) генетическим адаптациям; г) интеллектуальным адаптациям.

13. Подберите соответствующий определению тип индивидуального реагирования на действие факторов окружающей

среды

а) выдерживает воздействие кратковременных сильных нагрузок, но не способен противостоять слабым, длительно

действующим раздражителям; б) выдерживает длительное воздействие слабых раздражителей и крайне неустойчив при

воздействии сильных кратковременных раздражителей;

в) смешанный тип реагирования проявляется в сочетании двух других.

1-микст, 2- спринтер, 3- стайер

14. Потребность в тепловом комфорте относят к  сфере

а) биологических потребностей; б) экономических; в) психологических.

15. Темы, рассматриваемые этнической экологией:

а) своеобразие исторического развития этносов и роль экологических факторов  в их эволюции;

б) особенности развития этносов; в) особенности вмещающих этнические группы ландшафтов.

Критерии оценки:

Критерии                                                            Оценка, уровень

Правильно выполнено 84-100% заданий «отлично», повышенный уровень

Правильно выполнено 66-83% заданий «хорошо», пороговый уровень

Правильно выполнено 50-65% заданий «удовлетворительно», пороговый уровень

Правильно выполнено менее 50% заданий «неудовлетворительно», уровень не сформирован

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Темы для рефератов/научных сообщений

Парадоксы социальной экологии

Противоречия социальной экологии.

Идеальное общество.

Понятие социальной системы.

Гомеостаз социума.

Стресс социальной системы.

Социально-экологические проблемы.

Возможность экологизации социума.

Экологическое сознание.

Напряженность экологического сознания.

Многозначность понимания природы.

Внутренние проблемы человека и их связь с отношением к природе.

Природа человека.

Природа человека и природа окружающего мира: сущность конфликта.

Экологическая культура человека.

Лучшая экологическая идеология.

Проблемы экологического права.

Способы эффективной  экологической пропаганды.

Смысл экологического воспитания.

Взаимодействие человека с информационными технологиями

Музыка как экологический фактор

Психологические факторы  влияния на человека

Новые информационные технологии и их влияние на здоровье человека

Влияние запахов на человека

Влияние феномена любви на здоровье человека

Влияние радиации на здоровье человека

Цвет как объект научных исследований в области экологии

Понимание здорового образа жизни среди студентов

Влияние космической среды на здоровье человека

Фактор радиации в Республике Алтай и его влияние на здоровье населения
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Влияние уровня интеллекта на образ жизни современного человека

Субъективная оценка качества окружающей человека среды

Распределение типов темперамента в 238 академической  группе

Проблемы социального взаимодействия

Экологические функции интеллекта и эмоций

Критерии и показатели оценки

1.Новизна реферированного текста

Макс. - 20 баллов - актуальность проблемы и темы;

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа

проблемы;

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия сущности проблемы

Макс. - 30 баллов - соответствие плана теме реферата;

- соответствие содержания теме и плану реферата;

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;

- обоснованность способов и методов работы с материалом;

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные

положения и выводы.

3. Обоснованность выбора источников

Макс. - 20 баллов - круг, полнота использования литературных источников по проблеме;

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов - правильное оформление ссылок на используемую

литературу;

- грамотность и культура изложения;

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;

- соблюдение требований к объему реферата;

- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность

Макс. - 15 баллов - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;

- литературный стиль.

Оценивание реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

• 86 – 100 баллов – «отлично»;

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;

• мене 50 балла – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Критерии оценки научного сообщения

 Баллы

(слабо) 2

(удовл.) 3

(хорошо) 4

(отл.) 5

Соответствует теме

Раскрытие актуальности выбранной темы

Факты представлены точно

Сумма баллов

  

Количество

балов  и оценка

Более 61 5

От 41 до 60 4

От 22 до 40 3

Менее 21 2

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН
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Социальная экология

Социальные проблемы.

Общество как социальная система.

Стабильность социальной системы и механизмы поддержания стабильности.

Идеал и экологизация общества.

Экологическое сознание.

Природа: многозначность и однозначность понимания.

Сущность человека.

Экологическая культура.

Экологическая идеология.

Экологическая политика.

Экологическое право.

Источники экологического права.

Экологическое просвещение.

Экологическое воспитание.

Экологическая пропаганда.

Экологическая агитация.

Общество как социальная система.

Экология человека

1. Предмет и объекты экологии человека.

2. Роль русских и зарубежных исследователей в становлении экологии человека.

3. Современные направления исследований в области экологии человека.

4. Общие принципы адаптации организма человека к  окружающей среде.

5. Механизмы адаптации организма человека к окружающей среде.

6.  Условия, влияющие на адаптацию человека к окружающей среде.

7. Генофонд человека и его связь с окружающей средой.

8. Морфофизиологическая изменчивость человеческого организма и окружающая среда.

9. Стресс и гомеостаз: понятие и взаимосвязь.

10. Социально-психологическая адаптация человека.

11. Потребности человека. Экологическая необходимость изменения структуры потребностей.

12. Показатели состояния здоровья населения.

13. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс.

14.  Влияние геофизических факторов на здоровье человека.

15.Воздействие комплекса природных условий на человека.

16. Природно-эндемичные заболевания.

13. Влияние климата на состояние здоровья человека.

14.Экстремальные условия природной среды и человек.

15.Преобразование природы и здоровье человека.

16.Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды.

17. Образ жизни и его связь со здоровьем.

18. Иммунологические проблемы современного человека.

19. Зависимость характера пищи от среды обитания.

20. Организация охраны здоровья населения.

21. Экологические аспекты демографических проблем.

22. Этническая экология.

23. Связь биологического и психического в человеке.

24. Социально обусловленные заболевания человека.

25. Генетическая, биологическая психологическая и социальная предпосылки возникновения вредных привычек

человека.

26. Психологические и биологические предпосылки развития характера человека.

27.Высшая нервная деятельность и окружающая среда.

28. Формы психической адаптации.

29.Взаимосвязь темперамента с факторами окружающей среды.

30. Характер как форма психической адаптации к окружающей социальной среде.

31. Адаптивный характер направленности личности.

32. Экологические аспекты направленности личности.

31. Проблема экологически корректной направленности личности.

32. Проблема сознательного взаимодействия человека с окружающим миром.

33. Индивидуальное, коллективное и общественное экологическое сознание: взаимосвязь и взаимовлияние.

34. Экологически гармоничная личность: идеал и трудности реализации.

35. Экопсихологическая парадигма – новая стадия развития отношений человека и окружающего мира

Критерии оценки:
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает высокий, продвинутый уровень

сформированности компетенций, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает повышенный уровень сформированности

компетенций, твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает пороговый уровень

сформированности компетенций, имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает недостаточное освоения

порогового уровня сформированности компетенций, не знает значительной части программного материала, допускает

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется с

ними самостоятельно.

Оценка не выставляется обучающемуся, если он не явился на экзамен, отказался от его сдачи, не знает программный

материал, не может решить практические задачи.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Тюрикова Г.Н.,

Ладнова Г.Г.,

Тюрикова Ю.Б.

Социальная экология: учебник для вузов Москва: Академия,

2011

Л1.2 Ильиных И.А. Экология человека: учебное пособие,

содержащее оригинальные тексты и задания

для практических работ

Горно-Алтайск:

РИО ГАГУ, 2013

http://elib.gasu.ru/index.p

hp?

option=com_abook&view

=book&id=672:ekologiya

-

cheloveka2013&catid=8:e

cology&Itemid=166

Л1.3 Ильиных И.А. Социальная экология: учебное пособие Москва: Директ-

Медиа, 2018

http://elib.gasu.ru/index.p

hp?

option=com_abook&view

=book&id=2212:sotsialna

ya-

ekologiya18&catid=8:eco

logy&Itemid=166

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Новгородцева А.Н.,

Кораблева Г.Б.

Социальная экология: учебно-методическое

пособие

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, ЭБС

АСВ, 2015

http://www.iprbookshop.r

u/68476.html

Л2.2 Козлов А.И., Козлова

М.А., Корниенко

Д.С.

Социальные аспекты экологии человека:

учебное пособие

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2015

http://www.iprbookshop.r

u/70655.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

6.3.1.2 MS Office

http://elib.gasu.ru/index.php?option=com_abook&view=book&id=672:ekologiya-cheloveka2013&catid=8:ecology&Itemid=166
http://elib.gasu.ru/index.php?option=com_abook&view=book&id=2212:sotsialnaya-ekologiya18&catid=8:ecology&Itemid=166
http://www.iprbookshop.ru/68476.html
http://www.iprbookshop.ru/70655.html
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6.3.1.3 Яндекс.Браузер

6.3.1.4 LibreOffice

6.3.1.5 NVDA

6.3.1.6 MS Windows

6.3.1.7 РЕД ОС

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Межвузовская электронная библиотека

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks

6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

проблемная лекция

лекция-визуализация

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение Основное оснащение

227 А1 Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Помещение

для самостоятельной работы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для

обучающихся (по количеству обучающихся). Общие

географические карты, ученическая доска, образцы

почвенных монолитов, весы с разновесами,

стандартный набор сит для определения механического

и агрегатного состава почв, набор Алямовского для

определения кислотности почв, термостат, шкафы для

хранения учебного оборудования, лотки с раздаточным

материалом, оборудование для определения минералов

по физическим свойствам, геологические коллекции,

мутномер портативный HI 98703 HANNA;

мультигазовый переносной газосигализатор «Комета-

М5» серии ИГС - 98 с принудительным пробоотбором;

КПЭ комплект-практикум экологическимй; почвенные

лаборатории ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch

Xplorer; портативный метеокомплекс Skywatch Geos

№11 Kit2; дальномер лазерный DISTO D210;

измеритель окружающей среды Extech EN300;

анализатор дымового газа testo 320; навигационный

приёмник; шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода Марк-

302Э; ГМЦМ-1 микровертушка гидрометрическая;

снегомер весовой ВС-43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в

комплекте рН-комб. эл-д ЭКС-10601); метеостанция М-

49М с компьютерным метеоадаптером; психрометр МВ

-4-2М (механический) с футляром; теодолит; курвиметр

механический; термометр контактный ТК-5,01

(поверхностный зонт)

219 А1 Компьютерный класс. Учебная

аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского

типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых

и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации. Помещение для

самостоятельной работы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для

обучающихся (по количеству обучающихся).

Компьютеры с доступом в Интернет
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102 А1 Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Помещение

для самостоятельной работы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для

обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор,

экран настенно-потолочный рулонный, ноутбук,

ученическая доска, презентационная трибуна

215 А1 Компьютерный класс. Учебная

аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского

типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых

и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации. Помещение для

самостоятельной работы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для

обучающихся (по количеству обучающихся).

Компьютеры с доступом в Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по выполнению практических работ

Методологическим основанием данного курса является гуманно-личностный подход в обучении, на который нанизаны

идеи педагогических технологий активного обучения: проблемного обучения, развития критического мышления и игровых

ситуаций. Занятия разработаны с привлечением методов как коллективной, так и индивидуальной работы: эвристическое

мышление, «цепочка причинно-следственных связей», мозговой штурм, метод ассоциаций, «кейс-метод», эссе и др.

Материал, собранный в пособии первоначально подбирался таким образом, чтобы можно было организовать работу с

помощью «портфолио».

Освоение темы занятия осуществляется в три этапа:

-Первый этап, его можно назвать вводным, заключается в активации сознания, т.е. осуществляется первичная настройка

сознания на работу по теме занятия. Первые два или три задания выполняются, основываясь на знаниях, которые уже есть

у студента. В процессе выполнения заданий подготовительного этапа должны появиться вопросы и желание получить

ответы на них.

-Второй этап, и его можно назвать основным, посвящен корректировке знаний, которые были проявлены на

подготовительном этапе, и знакомством с новым материалом. Вероятно, в процессе погружения в новый материал

появятся ответы на возникшие ранее вопросы.

-Третий этап, который можно назвать заключительным, содержит задания, ориентированные на соединение

первоначальных знаний с теми знаниями, которые появились в ходе изучения нового материала.

Если работа осуществляется с помощью портфолио, то все задания выполняются письменно на листах А4 и помещаются в

папку с мультифорами (или скрепляются скоросшивателем). Тексты нового материала распечатываются и помещаются

вместе с выполненными заданиями. Они могут быть (даже желательно, чтобы так было) проработаны автором с

использованием различного рода пометок: выделений, замечаний, вопросов…, которые, свидетельствуют о вдумчивой

работе автора портфолио. В окончательном виде первая страница портфолио является титульной, где содержится

информация о названии изучаемого предмета, авторе портфолио и преподавателе.

Чем привлекателен «портфолио» как метод организации работы в рамках учебного предмета? Самое главное заключается

в возможности отвлечься от стереотипного восприятия рабочего пространства – тетради – где каждая тема следует друг за

другом, листы жестко скреплены, и невозможно изменить их последовательность. В портфолио появляется свобода в

организации рабочего пространства: листы легко отделяются друг от друга и это создает впечатление, что автор

портфолио может управлять на этом уровне своей работой. Есть еще один немаловажный аспект, который относится также

к творческому способу заполнения самого листа. Чистый белый лист можно использовать как хочется. Он играет роль

поля для создания в нем образов. Образы – это слова и предложения, которые перемешиваются с рисунками, и автор сам

выбирает, где и как их разместить.

Рекомендации по подготовке  научных сообщений

Научное сообщение готовится в виде презентации.

Требования к оформлению презентации

1. Общие требования к презентации:

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя,

отчество автора; где работает автор проекта и его должность.

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные моменты доклада - презентации. Желательно,

чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

Информация по заявленной проблеме изложена полно и чётко. Обоснована актуальность, цель и задачи.

Материалы чётко структурированы, эффекты, применённые в презентации не отвлекают от её содержания, способствуют

акцентированию внимания на наиболее важных моментах.

Фон слайда выполнен в приятных для глаз зрителя тонах.
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Стиль оформления презентации (графического, звукового, анимационного) соответствует содержанию презентации и

способствует наиболее полному восприятию информации. Все гиперссылки работают, анимационные объекты работают

должным образом.

В заключение презентации приведены лаконичные, ёмкие выводы, выделен личный вклад в разработку заявленной

проблемы, его нововведение. Приведён список использованной литературы и Интернет-ресурсов, информация об авторах

проекта.

Требования к оформлению презентации

1. Общие требования к презентации:

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя,

отчество автора; где работает автор проекта и его должность.

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные моменты доклада - презентации. Желательно,

чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

Информация по заявленной проблеме изложена полно и чётко. Обоснована актуальность, цель и задачи.

Материалы чётко структурированы, эффекты, применённые в презентации не отвлекают от её содержания, способствуют

акцентированию внимания на наиболее важных моментах.

Фон слайда выполнен в приятных для глаз зрителя тонах.

Стиль оформления презентации (графического, звукового, анимационного) соответствует содержанию презентации и

способствует наиболее полному восприятию информации. Все гиперссылки работают, анимационные объекты работают

должным образом.

В заключение презентации приведены лаконичные, ёмкие выводы, выделен личный вклад в разработку заявленной

проблемы, его нововведение. Приведён список использованной литературы и Интернет-ресурсов, информация об авторах

проекта.

Общие  рекомендации  по  написанию работы в форме эссе

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому слову exagium (взвешивание).

Французское слово можно буквально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или

исчерпывающую трактовку предмета.

Некоторые признаки эссе

• наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, по определению

не может быть выполнено в жанре эссе.

• эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

• как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произведение может иметь

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто

беллетристический характер.

• в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его мировоззрение, мысли и чувства.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение

собственных мыслей

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать

опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Структура и план эссе

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы.

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на

краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного

плана, логики развития мысли):

• вступление

• тезис, аргументы

• тезис, аргументы

• тезис, аргументы

• заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении –

резюмируется мнение автора).

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность

работы.

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты полагают, что

должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование



стр. 21УП: 05.03.06_2024_234.plx

"самого современного" знака препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно

помнить.

Признаки эссе

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые обычно перечисляются в энциклопедиях и

словарях:

1. Небольшой объем

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе – от трех до семи страниц компьютерного текста.

Например, в Гарвардской школе бизнеса часто пишутся эссе всего на двух страницах. В российских университетах

допускается эссе до десяти страниц, правда, машинописного текста.

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка

Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно отражает только один вариант,

одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос.

3. Свободная композиция  – важная особенность эссе.

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных рамок. Оно нередко

строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется принципом "Всё наоборот".

4. Непринужденность повествования

Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, он избегает намеренно

усложненных, неясных, излишне строгих построений. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только

тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но

многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.

5. Склонность к парадоксам

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) – это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество.

Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое высказывание или

парадоксальное определение, буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг

другаутверждения, характеристики, тезисы.

6. Внутреннее смысловое единство

Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с

тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней

гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция

автора.

7. Ориентация на разговорную речь

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур

легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно.

Итак, при написании эссе важно

определить (уяснить) его тему, определить желаемый объем и цели каждого параграфа.

Начните с главной идеи или яркой фразы. Задача – сразу захватить внимание читателя (слушателя). Здесь часто

применяется сравнительная аллегория, когда неожиданный факт или событие связывается с основной темой эссе.

Правила написания эссе

• Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка.

• Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма письменной работы, то не требуется

обязательное повторение выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок.

• Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка проблемы может совпадать с

окончательным выводом.

• В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому начинается с "Я хочу рассказать о...", а

заканчивается "Я пришел к следующим выводам...", эссе – это реплика, адресованная подготовленному читателю

(слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе

сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными деталями.


