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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе: медико
биологические науки, обязательная дисциплина профессионального блока. Экология 
человека основывается на базе дисциплин: химия. биология, безопасность 
жизнедеятельности, урбоэкология, общая экология. Является основой для изучения 
дисциплины «Экологическая безопасность». Кроме того, знания, полученные при изучении 
дисциплины «Экология человека», необходимы для формирования общебиологического 
мировоззрения, способности исследовать, прогнозировать и теоретически обосновывать 
проявления кратковременных и продолжительных адаптационных реакций человека к 
действию определенных климатических и экстремальных факторов окружающей среды, 
использовать физиологические методики для анализа функционального состояния организма 
в условиях действия различных климато-географических и антропогенных факторов и 
разрабатывать средства повышения устойчивости организма к ним, а также прогнозировать и 
теоретически обосновывать частоту возникновения определенных заболеваний в популяциях 
людей с учетом экологических особенностей регионов, где они проживают, что играет 
важную роль в профессиональной деятельности специалистов-экологов.

1. Структура дисциплины (модуля)

Характеристика учебной дисциплины очная форма обучения 
на базе ОСО

Образовательный уровень: Бакалавр
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
Количество содержательных модулей 8 содержательных модулей, 19 тем(тем)

Дисциплина базовой / вариативной части Дисциплина базовой части образовательной

образовательной программы программы ВПО по направлению 05.03.06 
Экология и природопользование

Формы контроля модульный контроль, коллоквиумы, экзамен

Показатели очная форма обучения 
на базе ОСО

Количество зачетных единиц (кредитов) 3
Количество часов 108
Г од подготовки 4
Семестр 7
Количество часов
- лекционных 24
- практических, семинарских -
- лабораторных 12
- самостоятельной работы 72

в т.ч. индивидуальное задание
Недельное количество часов, т.ч. 9

аудиторных 3

3. Описание дисциплины 
Цели и задачи

Цель -  формирование у студентов углубленных знаний о принципах строения и 
функционирования организма человека в норме и при различных воздействиях, его здоровья 
и механизмах срочной и долговременной адаптации.

Задачи -  формирование общей теоретической картины функционирования 
целостного организма человека и отдельных его составляющих при различных внешних 
воздействиях, представлений о срочной и долгосрочной адаптации, общих механизмах 
развития адаптационных процессов на разных уровнях организации животного организма, 
механизмах развития адаптационных процессов к определенным климато-географическим
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факторам (изменению температуры среды, атмосферного давления и других), механизмах 
реагирования организма человека на действие определенных экстремальных факторов 
(перегрузок, невесомости, погружения под воду и т.п.), экологические предпосылки болезней 
человека.

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО 
по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование:

а) общекультурных компетенций:
ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию,
ОК-7: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,

б) общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 
социальной экологии, охраны окружающей среды,
ОПК-7: способность к использованию теоретических знаний в практической деятельности,

в) профессиональных компетенций:
производственно-технологическая деятельность:

ПК-14.' способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать 
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, 
принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
Ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при исследовании 

срочной и долговременной адаптации организма человека к внешним воздействиям или 
каким-либо внутренним изменениям;

Знать: основные принципы и конкретные механизмы реагирования организма 
человека на смену факторов внутренней и внешней среды организма, механизмы развития 
срочных и долговременных адаптационных процессов на разных уровнях организации 
животного организма, механизмы адаптационных процессов к определенным климато
географическим факторам (изменению температуры среды, атмосферного давления и 
других), механизмы реагирования организма человека на действие определенных 
экстремальных факторов (перегрузок, невесомости, погружения под воду и т.п.), 
экологические предпосылки болезней человека;

Уметь: использовать принципы системного подхода при исследовании 
физиологических процессов; прогнозировать состояние определенных физиологических систем 
организма при действии различных факторов окружающей среды и на основе реакции 
организма строить заключения относительно характера развития адаптационных процессов и 
степени адаптированное™ человека;

Владеть: методическими приемами изучения физиологических функций, исследования 
показателей деятельности разных функциональных систем в норме и при патологии, обработки 
и анализа экспериментального материала.

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса
Порядковый номер 
и тема

Краткое содержание темы

Содержательный модуль 1. Общие представления о типах адаптивных реакций 
и механизмы развития адаптационных процессов

Тема 1. Общие 
представления о 
регуляции

Сравнительная характеристика нервных и гуморальных 
механизмов регуляции физиологических функций. Преимущества 
нервного механизма регуляции, физиологическое значение
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физиологических 
процессов в 
организме человека

эндокринного механизма регуляции процессов 
жизнедеятельности. Дифференциальная роль нервных и 
эндокринных механизмов в процессе жизнедеятельности 
животного организма.

Общий план структурной организации и 
функционирования нервной и эндокринной систем.

Саморегуляция в организме человека. Понятие о 
функциональной системе. Типы функциональных систем в 
организме человека. Классификация функциональных систем. 
Взаимодействие между функциональными системами; понятие о 
доминирующей функциональной системе. Общий план строения 
функциональной системы по П.К. Анохину. Основные свойства 
функциональных систем и их физиологический смысл.

Тема 2. Общие 
представления об 
адаптации организма 
человека

Понятие о генотипической и фенотипической адаптации. 
Специфические и неспецифичные механизмы развития 
адаптационных процессов. Нервные и эндокринные механизмы 
неспецифических адаптационных реакций и их физиологическое 
значение. Основные типы адаптационных реакций в зависимости 
от характера реагирования организма на раздражитель.

Тема 3. Понятие о 
стрессе и общем 
адаптационном 
синдроме, стадии его 
развития, общие 
закономерности 
развития 
адаптационных 
процессов

Общие физиологические закономерности развития 
адаптационных процессов, понятие о кратковременной и 
долгосрочной адаптации, основных путях развития долгосрочной 
адаптации. Понятие о стрессе и общем адаптационном синдроме. 
Стадии развития общего адаптационного синдрома. Понятие о 
морфологических следах и цене адаптации. Механизмы, 
обеспечивающие инициацию морфологических перестроек в 
специфических органах адаптации. Понятие об адаптивных типах 
людей, краткая характеристика различных адаптивных типов

Содержательный модуль 2. Адаптация человека к условиям пониженного
атмосферного давления

Тема 3.
Характеристика
главных
неблагоприятных
факторов в условиях
высокогорья,
обусловливающих
необходимость
развития
адаптационных
реакций

Причины развития компенсаторных адаптационных 
процессов в горах. Типы гипоксии в зависимости от 
продолжительности влияния сниженного парциального давления 
кислорода во вдыхаемом воздухе. Распределение высот на зоны в 
зависимости от выраженности влияния кислородной недостаточности на 
организм человека

Тема 4. Механизмы 
срочной и 
долгосрочной 
адаптации человека к 
условиям 
высокогорья

Сущность срочных и долгосрочных адаптационных реакций 
организма человека к условиям высокогорья, механизмы их развития и 
физиологическая роль. Причины повышения артериального давления у 
жителей гор. Действие экстремальных высот на организм человека. 
Зависимость способности организма человека к адаптации в горах от 
определенной высоты и состояния здоровья

Содержательный модуль 3. Механизмы температурной адаптации организма
человека

Тема 5. Общие 
представления о 
терморегуляции

Краткая характеристика механизмов физической 
терморегуляции. Физиологические реакции организма на действие 
высоких температур окружающей среды (начальные и долгосрочные
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животных и человека изменения в организме человека в условиях высоких температур). 
Краткая характеристика механизмов химической терморегуляции. 
Физиологические реакции организма на действие низких температур 
окружающей среды (срочные и долгосрочные механизмы адаптации 
человека к условиям холода) Общие представления о 
терморегуляторном центре и принципах его работы; роль 
терморецепторов в терморегуляции.

Тема 6. Механизмы 
адаптации животного 
организма к 
температурному 
фактору окружающей 
среды

Физиологические реакции организма на действие высоких 
температур окружающей среды (начальные и долгосрочные 
изменения в организме человека в условиях высоких температур). 
Физиологические реакции организма на действие низких температур 
окружающей среды (срочные и долгосрочные механизмы адаптации 
человека к условиям холода) Общие закономерности деятельности 
терморегуляторного центра в условиях высоких и низких температур 
окружающей среды. Некоторые морфологические признаки людей, 
которые обусловливают возможность оптимального развития 
температурной адаптации.

Тема 7. Механизмы 
адаптации организма 
человека в разных 
климато
географических зонах.

Особенности жизнедеятельности человека в условиях 
Северных широт (сущность срочных и долговременных изменений в 
сердечно-сосудистой, дыхательной системах, физиологической 
системе крови, эндокринной системе и интенсивности обмена 
веществ). Особенности жизнедеятельности человека в аридной зоне 
(характер изменения водно-солевого и основного обмена и 
особенности их гормональной регуляции, компенсаторных 
перестроек в сердечно-сосудистой системе, физиологической 
системе крови и коже). Особенности жизнедеятельности человека в 
условиях юмидной зоны (характер изменения водно-солевого и 
основного обмена и особенности их гормональной регуляции, 
компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, 
физиологической системе крови и коже). Особенности 
жизнедеятельности человека в условиях морского климата.

Содержательный модуль 4. Влияние на жизнедеятельность животного 
организма естественной гравитации и коротковолнового излучения

Тема 8. Влияние на 
жизнедеятельность 
животного организма 
естественной 
гравитации

Общая характеристика механических условий окружающей 
среды. Сущность действия гравитационных сил на организм 
человека. Характер влияния естественной гравитации на опорно
связочный аппарат и мышечную систему. Влияние естественной 
гравитации на сердечно-сосудистую систему. Характер 
компенсаторных изменений в сердечно-сосудистой системе при 
резком изменении положения тела в пространстве 
(ортостатическая проба).

Тема 9.
Закономерности 
влияния на животный 
•организм 
ионизирующего 
излучения разной 
природы, сущность 
компенсаторных 
реакций и 
патологических 
изменений в

Виды ионизирующего излучения, основные его источники. 
Принцип действия ионизирующего излучения на животный 
организм (сущность и последствия первичной и вторичной 
ионизации). Характер и результаты влияния ионизирующего 
излучения на организм человека. Особенности влияния на 
организм человека ионизирующего излучения разной физической 
природы. Характер изменений в организме человека при действии 
различных доз ионизирующего излучения.
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животном организме 
при действии 
различных доз 
радиации
Тема 10.
Закономерности
влияния
ультрафиолетового 
излучения на 
организм человека, 
сущность
кратковременных и 
долгосрочных 
адаптационных 
реакций к действию 
ультрафиолета

Влияние на жизнедеятельность человека 
ультрафиолетового излучения. Сущность долгосрочных 
механизмов адаптации человека к высоким дозам 
ультрафиолетового излучения. Генетически обусловленная 
корреляция между интенсивностью ультрафиолетового излучения 
в разных географических широтах и цветом кожи аборигенного 
населения

Содержательный модуль 5. Общие представления об экстремальных факторах 
и экстремальных состояниях, механизмы развития экстремальных состояний

Тема 11. Общие 
представления об 
экстремальных 
факторах и 
экстремальных 
состояниях

Общая характеристика экстремальных факторов 
окружающей или внутренней среды. Относительность 
экстремальности фактора для разных людей в зависимости от 
функциональных резервов ключевых систем жизнедеятельности. 
Понятие об экстремальных состояниях и основных критериях их 
развития

Тема 12. Механизмы 
развития 
экстремальных 
состояний

Сущность основных физиологических механизмов 
реагирования человека на действие экстремальных факторов. 
Патогенез экстремальных состояний внутреннего или внешнего 
генеза. Положительная и негативная роль компенсаторных 
реакций организма при действии экстремальных факторов. 
Понятие о шоке и коллапсе, их патогенез

Содержательный модуль 6. Патогенез экстремальных состояний человека, 
вызванных определенными внутренними нарушениями в организме

Тема 13. Патогенез 
экстремальных 
состояний человека, 
вызванных 
гиповолемией, 
тяжелой анемией, 
сердечной или 
легочной
недостаточностью.

Сущность основных физиологических механизмов 
реагирования человека в условиях тяжелой гиповолемии, анемии, 
сердечной или легочной недостаточности. Патогенез 
экстремальных состояний, обусловленных развитием тяжелой 
гипоксии. Положительная и негативная роль компенсаторных 
реакций организма в условиях тяжелой гипоксии

Тема 14. Патогенез 
экстремальных 
состояний человека, 
вызванных почечной 
или печеночной 
недостаточностью, 
тяжелыми
воспалениями и
экзогенной
интоксикацией

Сущность основных физиологических механизмов 
реагирования человека в условиях почечной или печеночной 
недостаточности, тяжелых воспалений и интоксикации. Патогенез 
экстремальных состояний, обусловленных развитием тяжелой 
эндогенной интоксикации. Положительная и негативная роль 
компенсаторных реакций организма в условиях тяжелой 
эндогенной интоксикации.
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Содержательный модуль 7. Патогенез экстремальных состояний в организме 
человека в условиях действия внешних экстремальных факторов

Тема. 15. Влияние на 
организм человека 
гипербарии, 
действующей при 
погружении под воду 
на разные глубины

Характеристика экологических факторов, действующих на 
организм человека при погружении под воду. Непосредственное 
повреждающее действие повышенного давления на организм. 
Патофизиологический аспект действия сатурации на организм 
человека при погружении под воду. Средства защиты человека от 
повреждающего действия сатурации. Патофизиологический 
аспект действия десатурации на организм человека при подъеме 
человека с глубины на поверхность. Характер патологических и 
компенсаторных изменений в организме человека при разных 
средствах погружения под воду (при погружении с задержкой 
дыхания на небольшие глубины, погружении с задержкой 
дыхания на большие глубины, погружении на большие глубины с 
аквалангом).

Тема 16.
Патофизиологические 
аспекты влияния на 
животный организм 
перегрузок и 
невесомости

Понятие о перегрузке. Механизм действия вертикальных и 
радиальных перегрузок на животный организм. Характер 
патологических и компенсаторных изменений в сердечно
сосудистой и дыхательной системах при действии вертикальных 
перегрузок направления «голова-таз» и «таз-голова», а также 
радиальных перегрузок направления «спина-грудь». Понятие о 
невесомости. Характеристика сенсорных, двигательных и 
вегетативных изменений в животном организме в условиях 
космического полета

. Тема 17.
Патофизиологические 
механизмы развития 
гипо- и гипертермии 
у человека

Понятие о гипертермии, основных причинах ее развития. 
Сущность компенсаторных реакций организма на начальных и 
заключительных стадиях развития гипертермии. 
Патофизиологические реакции в животном организме при 
гипертермии. Понятие о гипотермии, основных причинах и 
механизмах ее развития. Способы индуцирования гипотермии. 
Сущность компенсаторных реакций организма на начальных и 
заключительных стадиях развития гипотермии. Использование 
гипотермии в клинике.

Содержательный модуль 8. «Влияние на организм человека шума и вибрации. 
Экологические предпосылки болезней человека»

Тема 18. Общие 
принципы действия 
на организм человека 
шума и вибрации: 
сущность 
компенсаторных 
реакций и 
патологических 
изменений при 
действии шума и 
вибрации разной 
интенсивности и 
продолжительности

Механизмы действия на организм человека шума и 
вибрации: ушное и внеушное действие шумов разной 
интенсивности, действие непостоянных шумов, ультра- и 
инфразвука, профилактика вредного влияния шума на организм. 
Понятие о вибрационной болезни, способах профилактики 
неблагоприятного влияния вибрации на организм человека.

Тема 19. Экология 
болезней человека

Общие закономерности экологических предпосылок и 
распространения на Земном шаре некоторых болезней человека. 
Экологические предпосылки инфекционных болезней 
(гельминтозов, малярии, туберкулеза, лептоспироза и некоторых
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других). Экологические предпосылки неинфекционных болезней 
(гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни 
сердца и некоторых других).

5. Тематический план

Названия содержат ельных модулей и тем

Количество часов

Очная форма

вс
ег
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ле
кц
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че

ск
ие

ла
бо

ра
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рн
ы

е
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ьн
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бо
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ди

ви
ду
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ьн

ая
ра

бо
та

Содержательный модуль 1. Общие представления о типах адаптнвных реакций и 
механизмы развития адаптационных процессов

Тема 1. Общие представления о регуляции 
физиологических процессов в организме человека. 6 2 4

Тема 2. Общие представления об адаптации организма 
человека 8 2 6

Тема 3. Понятие о стрессе и общем адаптационном 
синдроме, стадии его развития, общие закономерности 
развития адаптационных процессов

12 2 4 6

Итого по содержательному модулю 1 26 6 4 16
Содержательный модуль 2. Адаптация человека к условиям пониженного

атмосферного давления
Тема 3. Характеристика главных неблагоприятных 
факторов в условиях высокогорья, обусловливающих 
необходимость развития адаптационных реакций

2,5 0,5 2

Тема 4. Механизмы срочной и долгосрочной 
адаптации человека к условиям высокогорья 5,5 1,5 4

Итого по содержательному модулю 2 8 2 - 6
Содержательный модуль 3. Механизмы температурной адаптации организма человека

Тема 5. Общие представления о терморегуляции 
животных и человека. 5 1 4

Тема 6. Механизмы адаптации животного организма к 
температурному фактору окружающей среды 11 1 6 4

Тема 7. Механизмы ад ат  ации организма человека в 
разных климато-географических зонах 6 1 1 4

Итого по содержательному модулю 3 22 3 7 12
Содержательный модуль 4. Влияние на жизнедеятельность животного организма 

естественной гравитации и коротковолнового излучения
Тема 8. Влияние на жизнедеятельность животного 
организма естественной гравитации 5 1 4

Тема 9. Закономерности влияния на животный 
организм ионизирующего излучения разной 
природы, сущность компенсаторных реакций и 
патологических изменений в животном организме 
при действии различных доз радиации

5 1 4
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Тема 10. Закономерности в. сияния ультрафиолетового 
излучения на организм человека, сущность 
кратковременных и долгосрочных адаптационных реакций к 
действию ультрафиолета

2,5 0,5 2

Итого по содержательному модулю 4 Ц5 2,5 - 10
Содержательный модуль 5. Общие представления об экстремальных факторах и 

экстремальных состояниях, механизмы развития экстремальных состояний
Тема 11. Общие представления об экстремальных 
факторах и экстремальных состояниях 2,5 0,5 2

Тема 12. Механизмы развг тия экстремальных состояний 5 1 4
Итого по содержательному модулю 5 7,5 1,5 - &

Содержательный модуль 6. Патогенез экстремальных состояний человека, 
вызванных определенными внутренними нарушениями в организме

Тема 13. Патогенез экстремальных состояний 
человека, вызванных гиповолемией, тяжелой 
•анемией, сердечной или югочной недостаточностью

5 2 3

Тема 14. Патогенез экстремальных состояний 
человека, вызванных почечной или печеночной 
недостаточностью, тяжелыми воспалениями и 
экзогенной интоксикацией

4 2 2

Итого по содержательному модулю 6 9 4 - 5
Содержательный модуль 7. Патогенез экстремальных состояний в организме 

человека в условиях действия внешних экстремальных факторов
Телии 15. Влияние на организм человека гипербарии, 
действующей при погружении под воду на разные глубины 5 1 4

Тема 16. Патофизиологические аспекты влияния на 
животный организм перегрузок и невесомости 5 1 4

Тема 17. Патофизиологические механизмы развития 
гипо- и гипертермии у человека 5 1 4

Итого по содержательному модулю 7 15 3 - 12
Содержательный модуль 8. «Влияние на организм человека шума и вибрации. 

Экологические предпосылки болезней человека»
Тема 18. Общие принципы действия на организм 
человека шума и вибрации: сущность 
компенсаторных реакций и патологических 
изменений при действии шума и вибрации разной 
интенсивности и продолжительности.

4 2 1 1

Тема 19. Экология болезней человека 5 1 4
Итого по содержательному модулю 8 8 2 1 5
Всего по дисциплине 108 24 12 72

6. Темы лабораторных занятий
№
п/п

Название темы

1 Общие представления о стрессовых состояниях организма и основные принципы
развития адаптационных процессов 

Лабораторная работа «Исследование и анализ острой реакции сердечно
сосудистой и дыхательной системы человека на одноразовую дозированную 
физическую на1 рузку разной степени тяжести (тест Летунова)»
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2 Общие представ 1ения о стрессовых состояниях организма и основные принципы
развития адаптационных процессов 

Лабораторная работа «Определение уровня максимальной работоспособности 
человека в тесте с дозированной физической нагрузкой (тест PWCno)»
Коллоквиум по 1-му содержательному модулю «Общие представления о стрессовых 
состояниях организма и основных принципах развития адаптационных процессов»

3 Механизмы адаптации организма человека к температурному фактору
окружающей среды

Лабораторная работа «Исследование у экспериментального животного 
проявлений неспецифических и специфических кратковременных 
адаптационных процессов на действие высокой температуры окружающей 
среды на основании изменения интенсивности некоторых физиологических 
функций и гомеостатических параметров (сердечной деятельности, интенсивности 
основного обмена, ректальной температуры, морфобиохимических показателей 
крови)»

4 Механизмы адаптации организма человека к температурному фактору
окружающей среды

Лабораторная работа «Исследование у экспериментального животного 
проявлений неспецифических и специфических кратковременных 
адаптационных процессов на действие низкой температуры окружающей 
среды на основании изменения интенсивности некоторых физиологических 
функций и гомеостатических параметров (сердечной деятельности, интенсивности 
основного обмена, ректальной температуры, морфобиохимических показателей 
крови)»

5 Механизмы адаптации организма человека к температурному фактору
окружающей среды

Лабораторная работа «Исследование некоторых проявлений реакции сердечно
сосудистой системы человека на локальное действие холода разной 
продолжительности на основании электрокардиографии, реографии и измерения 
артериального давления».

6 Механизмы адаптации организма человека в разных климато-географических
зонах

Лабораторная работа «Определение интенсивности энергетического обмена у 
людей, живущих в разных климато-географических зонах Земного шара,
расчетными методами по данным прямой и косвенной калориметрии. Определение 
в экспериментальных условиях скорости потребления кислорода человеком при 
разных функциональных состояниях (в покое, во время выполнения физической 
нагрузки)»
Коллоквиум по 2-му содержательному модулю «Механизмы температурной 
адаптации животного организма».

7 Общие принципы действия на организм человека шума и вибрации: сущность 
компенсаторных реакций и патологических изменений при действии шума и 

вибрации разной интенсивности и продолжительности 
Лабораторная работа «Исследование реакции сердечно-сосудистой системы (по
данным электрокардиографии и измерения артериального давления) и дыхательной 
системы (по данным спирографии) человека на действие шумов разной 
интенсивности и продолжительности»
Коллоквиум по 3-му содержательному модулю: «Влияние на организм человека 
шума и вибрации. Экологические предпосылки болезней человека»
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7. Самостоятельная работа
№
п/п

Название темы

1 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по теме 
«Общие представления о регуляции физиологических процессов в организме 
человека».

2 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по теме 
«Общие представления об адаптации организма человека».

3 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по 
содержательном} модулю «Адаптация человека к условиям пониженного 
атмосферного давления»

4 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по 
содержательном} модулю «Механизмы температурной адаптации организма 
человека»

5 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по «Влияние 
на жизнедеятельность животного организма естественной гравитации»

6 Изучение теоретического материала и выполнения тестовых заданий по теме 
«Закономерности влияния на животный организм ионизирующего излучения 
разной природы, сущность компенсаторных реакций и патологических изменений в 
животном организме при действии различных доз радиации»

7 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по теме 
«Закономерности влияния ультрафиолетового излучения на организм человека, 
сущность кратковременных и долгосрочных адаптационных реакций к действию 
ультрафиолета»

8 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по 
содержательному модулю «Общие представления об экстремальных факторах и 
экстремальных состояниях, механизмы развития экстремальных состояний»

9 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по 
содержательному модулю «Патогенез экстремальных состояний человека, 
вызванных определенными внутренними нарушениями в организме»

10 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по теме 
«Влияние на организм человека гипербарии, действующей при погружении под 
воду на разные глубины»

11 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по теме 
«Патофизиологические аспекты влияния на животный организм перегрузок и 
невесомости»

12 Изучение теоретического материала и выполнение тестовых заданий по теме 
«Патофизиологические механизмы развития гипо- и гипертермии у человека»

13 Изучение теоретического материала по теме «Общие принципы действия на 
организм человека шума и вибрации: сущность компенсаторных реакций и 
патологических изменений при действии шума и вибрации разной интенсивности и 
продолжительности»

14 Изучение теоретического материала по теме «Экология болезней человека»

8. Индивидуальные задания
Подготовка устных докладов по темам:
«Морфо-функциональные и биохимические механизмы адаптации организма человека в 

условиях определенной кшмато-географической зоны (северных широт, аридной, юмидной)», 
«Г ормональные механизмы развития адаптационных процессов в определенных 

климато-географических юнах Земного шара»,
«Экологические предпосылки некоторых инфекционных и неинфекционных болезней 

людей в различных регионах Земного шара».
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9. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации
Перечень вопросов к модульному контролю

1. Понятие о генотипической и фенотипической адаптации
2. Специфические и неспецифичные механизмы развития адаптационных процессов
3. Нервные и эндокринные механизмы неспецифических адаптационных реакций и их 

физиологическое значение
4. Основные типы адаптационных реакций в зависимости от характера реагирования 

организма на раздражитель
5. Общие физиологические закономерности развития адаптационных процессов, 

понятие о кратковременной и долгосрочной адаптации, основных путях развития 
долгосрочной адаптации

6. Понятие о стрессе и общем адаптационном синдроме.
7. Стадии развития общего адаптационного синдрома
8. Понятие о морфологических следах и цене адаптации.
9. Механизмы, обеспечивающие инициацию морфологических перестроек в 

специфических органах адаптации
10. Понятие об адаптивных типах людей, краткая характеристика разных адаптивных 

типов
11. Понятие об экстремальных факторах и экстремальных состояниях. Типы 

экстремальных состояний
12. Патогенез экстремальных состояний
13. Краткая характеристика механизмов физической терморегуляции
14. Физиологические реакции организма на действие высоких температур окружающей 

среды (первоначальные и долгосрочные изменения в организме человека в условиях 
высоких температур)

15. Краткая характеристика механизмов химической терморегуляции
16. Физиологические реакции организма на действие низких температур окружающей 

среды (срочные и долгосрочные механизмы адаптации человека к условиям холода)
17. Общие представления о терморегуляторном центре и принципах его работы; роль 

терморецепторов в терморегуляции
18. Общие закономерности деятельности терморегуляторного центра в условиях высоких 

и низких температур окружающей среды
19. Некоторые морфологические признаки людей, обусловливающие возможность 

оптимального развития температурной адаптации
20. Особенности жизнедеятельности человека в условиях северных широт (сущность 

срочных и долгосрочных изменений в сердечно-сосудистой, дыхательной 
системах, физиологической системе крови, эндокринной системе и интенсивности 
обмена веществ)

21. Особенности жизнедеятельности человека в аридной зоне (характер изменения 
водно-солевого и основного обмена и особенности их гормональной регуляции, 
компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, физиологической 
системе крови и коже)

22. Особенности жизнедеятельности человека в условиях юмидной зоны (характер 
изменения водно-солевого и основного обмена и особенности их гормональной 
регуляции, компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, 
физиологической системе крови и коже)

23. Особенности жизнедеятельности человека в условиях морского климата
24. Механизмы действия на организм человека шума: ушное и внеушное действие 

шумов разной интенсивности, действие непостоянных шумов, ультра- и 
инфразвука, профилактика вредного влияния шума на организм

25. Понятие о вибрационной болезни, путях профилактики неблагоприятного влияния 
вибрации на организм человека
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26. Общие закономерности экологических предпосылок и распространения на Земном 
шаре некоторых болезней человека

27. Экологические предпосылки инфекционных болезней (гельминтозов, малярии, 
туберкулеза, лептоспироза и некоторых других)

28. Экологические предпосылки неинфекционных болезней (гипертонической 
болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца и некоторых других).

Перечень вопросов к коллоквиуму по 1-му содержательному модулю «Общие 
представления о стрессовых состояниях организма и основные принципы развития

адаптационных процессов»
1. Сравнительная характеристика нервных и гуморальных механизмов регуляции 

физиологических функций: преимущества нервного механизма, физиологическое 
значение эндокринного механизма, дифференциальная роль нервных и 
эндокринных механизмов в процессе жизнедеятельности животного организма

2. Общий план организации эндокринной системы: понятие об эндокринных 
железах, их отличия от экзокринных, краткая характеристика эндокринных 
структур и характер взаимоотношений между ними

3. Понятие о гормонах, общие свойства гормонов, химическое строение гормонов
4. Общее представление о молекулярных механизмах действия гормонов разной 

химической природы
5. Физиологическая характеристика компонентов эндокринной системы и гормонов, 

продуцируемых ими
6. Общие принципы нервной и гуморальной регуляции функциональной активности 

эндокринных желез
7. Характеристика способов осуществления гуморальной регуляции функции 

эндокринных желез
8. Общий план строения и функциональная характеристика нервной системы
9. Общие закономерности функционирования функциональных систем
10. Общие принципы нервной регуляции физиологических функций
11. Характеристика автономной нервной системы
12. Понятие о фл нкциональной системе. Общий план строения функциональных 

систем по П.К. Анохину
13. Понятие о генотипической и фенотипической адаптации
14. Специфические и неспецифичные механизмы развития адаптационных процессов
15. Нервные и эндокринные механизмы неспецифических адаптационных реакций и их 

физиологическое значение
16. Основные типы адаптационных реакций в зависимости от характера реагирования 

организма на раздражитель
17. Общие физиологические закономерности развития адаптационных процессов, 

понятие о кратковременной и долгосрочной адаптации, основных путях развития 
долгосрочной адаптации

18. Понятие о стрессе и общем адаптационном синдроме.
19. Стадии развития общего адаптационного синдрома
20. Понятие о морфологических следах и цене адаптации.
21. Механизмы, обеспечивающие инициацию морфологических перестроек в 

специфических органах адаптации
22. Понятие об адаптивных типах людей, краткая характеристика разных адаптивных 

типов
23. Понятие об экстремальных факторах и экстремальных состояниях. Типы 

экстремальных состояний
24. Патогенез экстремальных состояний
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Перечень вопросов к коллоквиуму по 2-му содержательному модулю «Механизмы 
температурной адаптации животного организма»

1. Краткая характерно гика механизмов физической терморегуляции
2. Физиологические реакции организма на действие высоких температур окружающей 

среды (первоначальные и долгосрочные изменения в организме человека в условиях 
высоких температур)

3. Краткая характерно гика механизмов химической терморегуляции
4. Физиологические реакции организма на действие низких температур окружающей среды 

(срочные и долгосрочные механизмы адаптации человека к условиям холода)
5. Общие представления о терморегуляторном центре и принципах его работы; роль 

терморецепторов в терморегуляции
6. Общие закономерности деятельности терморегуляторного центра в условиях высоких и 

низких температур окружающей среды
7. Некоторые морфологические признаки людей, обусловливающие возможность 

оптимального развития температурной адаптации
8. Особенности жизнедеятельности человека в условиях северных широт (сущность 

срочных и долговременных изменений в сердечно-сосудистой, дыхательной системах, 
физиологической системе крови, эндокринной системе и интенсивности обмена веществ)

9. Особенности жизнедеятельности человека в аридной зоне (характер изменения водно
солевого и основного обмена и особенности их гормональной регуляции, 
компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, физиологической системе 
крови и коже)

10. Особенности жизнедеятельности человека в условиях юмидной зоны (характер 
изменения водно-солевого и основного обмена и особенности их гормональной 
регуляции, компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, 
физиологической системе крови и коже)

11. Особенности жизнедеятельности человека в условиях морского климата

Перечень вопросов к коллоквиуму по 3-му содержательному модулю «Влияние на 
организм человека шума и вибрации. Экологические предпосылки болезней человека»

1. Механизмы действия на организм человека шума: ушное и внеушное действие шумов 
разной интенсивности, действие непостоянных шумов, ультра- и инфразвука, 
профилактика вредного влияния шума на организм

2. Понятие о вибрационной болезни, путях профилактики неблагоприятного влияния 
вибрации на организм человека

3. Общие закономерности экологических предпосылок и распространения на Земном 
шаре некоторых болезней человека

4. Экологические предпосылки инфекционных болезней (гельминтозов, малярии, 
туберкулеза, лептоспироза и некоторых других)

5. Экологические предпосылки неинфекционных болезней (гипертонической болезни, 
атеросклероза, ишемической болезни сердца и некоторых других).

Перечень вопросов к экзамену
1. Сравнительная характеристика нервных и гуморальных механизмов регуляции 

физиологических функций: преимущества нервного механизма, физиологическое 
значение эндокринного механизма, дифференциальная роль нервных и 
эндокринных механизмов в процессе жизнедеятельности животного организма

2. Общий план организации эндокринной системы: понятие об эндокринных 
железах, их отличия от экзокринных, краткая характеристика эндокринных 
структур и характер взаимоотношений между ними

3. Понятие о гормонах, общие свойства гормонов, химическое строение гормонов
4. Общее представление о молекулярных механизмах действия гормонов разной
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химической природы
5. Физиологическая характеристика компонентов эндокринной системы и гормонов, 

продуцируемых ими
6. Общие принципы нервной и гуморальной регуляции функциональной активности 

эндокринных желез
7. Характеристика способов осуществления гуморальной регуляции функции 

эндокринных желез
8. Общий план строения и функциональная характеристика нервной системы
9. Общие закономерности функционирования функциональных систем
10. Общие принципы нервной регуляции физиологических функций
11. Характеристика автономной нервной системы
12. Понятие о функциональной системе. Общий план строения функциональных 

систем по П.К. Анохину
13. Понятие о генотипической и фенотипической адаптации
14. Специфические и неспецифичные механизмы развития адаптационных процессов
15. Нервные и эндокринные механизмы неспецифических адаптационных реакций и их 

физиологическое значение
16. Основные типы адаптационных реакций в зависимости от характера реагирования 

организма на раздражитель
17. Общие физиологические закономерности развития адаптационных процессов, 

понятие о кратковременной и долгосрочной адаптации, основных путях развития 
долгосрочной адаптации

18. Понятие о стрессе и общем адаптационном синдроме.
19. Стадии развития общего адаптационного синдрома
20. Понятие о морфологических следах и цене адаптации.
21. Механизмы, обеспечивающие инициацию морфологических перестроек в 

специфических органах адаптации
22. Понятие об адаптивных типах людей, краткая характеристика разных адаптивных 

типов
23. Понятие об экстремальных факторах и экстремальных состояниях. Типы 

экстремальных состояний
24. Патогенез экстремальных состояний
25. Краткая характеристика механизмов физической терморегуляции
26. Физиологические реакции организма на действие высоких температур окружающей 

среды (первоначальные и долгосрочные изменения в организме человека в условиях 
высоких температур)

27. Краткая характеристика механизмов химической терморегуляции
28. Физиологические реакции организма на действие низких температур окружающей 

среды (срочные и долгосрочные механизмы адаптации человека к условиям холода)
29. Общие представления о терморегуляторном центре и принципах его работы; роль 

терморецепторов в терморегуляции
30. Общие закономерности деятельности терморегуляторного центра в условиях высоких 

и низких температур окружающей среды
31. Некоторые морфологические признаки людей, обусловливающие возможность 

оптимального развития температурной адаптации
32. Особенности жизнедеятельности человека в условиях северных широт (сущность 

срочных и долгосрочных изменений в сердечно-сосудистой, дыхательной 
системах, физиологической системе крови, эндокринной системе и интенсивности 
обмена веществ)

33. Особенности жизнедеятельности человека в аридной зоне (характер изменения 
водно-солевого и основного обмена и особенности их гормональной регуляции,
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компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, физиологической 
системе крови и коже)

34. Особенности жизнедеятельности человека в условиях юмидной зоны (характер 
изменения водно-солевого и основного обмена и особенности их гормональной 
регуляции, компенсаторных перестроек в сердечно-сосудистой системе, 
физиологической системе крови и коже)

3 5. Особенности жи знедеяхельности человека в условиях морского климата
36. Механизмы действия на организм человека шума: ушное и внеушное действие 

шумов разной интенсивности, действие непостоянных шумов, ультра- и 
инфразвука, профилактика вредного влияния шума на организм

37. Понятие о вибрационной болезни, путях профилактики неблагоприятного влияния 
вибрации на организм человека

38. Общие закономерности экологических предпосылок и распространения на Земном 
шаре некоторых болезней человека

39. Экологические предпосылки инфекционных болезней (гельминтозов, малярии, 
туберкулеза, лептоспироза и некоторых других)

40. Экологические предпосылки неинфекционных болезней (гипертонической 
болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца и некоторых других).

10. Образец билета для экзамена
Форма № Н-5.05

Донецкий национальный университет 

Образовательный уровень Бакалавр
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
Учебная дисциплина Экология человека Семестр 7-й

ЭК 5АМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _ J _____

1. Специфические и неспецифические механизмы развития адаптационных процессов

2. Патогенез экстремальных состояний

3. Экологические предпосылки инфекционных болезней (гельминтозов, малярии, 
туберкулеза, лептоспироза и некоторых других)

Утверждено на заседании кафедры физиологии человека и животных 
Протокол № 5 от "20" октября 2016 г.

Зав. кафедрой В.В. Труш Экзаменатор В.В. Труш

11. Образец тестового задания 
Тестовые задания для контроля знаний по теме «Понятие о стрессе и адаптациях»

1. Положения основной концепции экологической физиологии человека:
1) человеческий организм находится в активных связях и отношениях с окружающей 
природой, в связи с чем природные предпосылки болезней и патологических состояний при 
некоторых видах связей человека со средой реализуются в полной мере, тогда как при 
других -  являются ослабленными или не реализуются вообще
2) человек не способен модифицировать характер своих отношений с окружающей средой, в 
связи с чем решающую роль в формировании болезней человека играют природные их 
предпосылки
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3) в формировании уровня здоровья человека определенную роль играет его подверженность 
влияниям природных объектов
4) хозяйственная деятельность человека способна определенным образом модифицировать 
его контакты с природными объектами, а, следовательно, и их влияние на организм человека
5) сами природные объекты могут подвергаться изменениям в процессе хозяйственной 
деятельности человека и. как следствие, изменять характер своего действия на организм 
человека.

2. Адекватные факторы окружающей среды:
1) условия среды, адекватные врожденным и приобретенным (генофенотипическим) 
свойствам организма
2) организмы нормально существует в этих условиях без существенных адаптационных 
напряжений
3) условия среды, требующие для поддержания нормальной жизнедеятельности организма 
обязательного развития определенных долгосрочных адаптационных реакций
4) предъявляют к организму требования, превышающие ресурсы его адаптационной энергии, 
что исключает возможность полной адаптации к ним.

3. Антропоэкологическое напряжение для человека могут оказывать следующие факторы:
1) климатические
2) геофизические
3) социально-психологические
4) производственные
5) бытовые.

4. Основные причины адаптационных напряжений на индивидуальном уровне:
1) рассогласованность между генетически обусловленной способностью к адаптации, 
сформировавшейся в результате естественного отбора, и условиями окружающей среды, 
требующими развития адаптаций
2) действие адекватных факторов окружающей среды
3) действие новых факторов среды обитания, с которыми ранее в ходе своей биологической 
эволюции человек не сталкивался.

5. Самые многочисленные современные человеческие популяции характерны для следующих 
географических зон:
1) тропические леса и кустарниковые зоны
2) области умеренного пояса, покрытые смешанным лесом
3) некоторые горные районы
4) северные леса
5) полярные области и тундра
6) пустыни и засушливые области.

6. Неадекватные факторы окружающей среды:
1) условия среды, адекватные врожденным и приобретенным (генофенотипическим) 
свойствам организма
2) организмы нормально существует в этих условиях без каких-либо адаптационных 
напряжений
3) условия среды, требующие для поддержания нормальной жизнедеятельности организма 
обязательного развития определенных долгосрочных адаптационных реакций, способных 
полностью приспособить организм к действию этих факторов (т.е. к этим факторам 
возможна полная адаптация при нормальном исходном состоянии здоровья человека)
4) предъявляют к органи зму требования, превышающие ресурсы его адаптационной энергии,
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что исключает возможность полной адаптации к ним
5) крайние весьма жесткие условия среды, неадекватные врожденным и приобретенным 
свойствам организма, к которым не возможно развитие длительной полноценной адаптации 
даже у относительно здорового человека.

7. Экстремальные факторы окружающей среды:
1) условия среды, адекватные врожденным и приобретенным (генофенотипическим) 
свойствам организма
2) организмы нормально существует в этих условиях без каких-либо адаптационных 
напряжений
3) условия среды, требующие для поддержания нормальной жизнедеятельности организма 
обязательного развития определенных долгосрочных адаптационных реакций, способных 
полностью на длительное время приспособить организм к действию этих факторов (т.е. к 
этим факторам возможна полная адаптация при нормальном исходном состоянии здоровья 
человека)
4) предъявляют к организму требования, превышающие ресурсы его адаптационной энергии, 
что исключает возможность полной адаптации к ним
5) крайние весьма жесткие условия среды, неадекватные врожденным и приобретенным 
свойствам организма, к которым не возможно развитие длительной полноценной адаптации 
даже у относительно здорового человека.

8. Флуктуирующие факторы окружающей среды:
1) испытывают разнообразные динамические изменения в течение суток, недель, месяцев и 
сезонов
2) жестко детерминированы в каждой конкретной местности, стабильны в течение 
солнечного цикла
3) в ответ на их действие в организме повседневно возникает комплекс различных 
приспособительных реакций рефлекторного характера, составляющих суть временных 
адаптаций организма
4) обуславливают в конечном итоге формирование генетически обусловленных структурных, 
метаболических и функциональных перестроек в организме (т.е. именно они определяют 
специфику генетического аппарата жителя каждой конкретной местности).

9. Нефлуктуирующие факторы окружающей среды:
1) испытывают разнообразные динамические изменения в течение суток, недель, месяцев и 
сезонов
2) жестко детерминированы в каждой конкретной местности, стабильны в течение 
солнечного цикла
3) в ответ на их действие в организме повседневно возникает комплекс различных 
приспособительных реакций рефлекторного характера, составляющих суть временных 
адаптаций организма
4) обуславливают в конечном итоге формирование генетически обусловленных структурных, 
метаболических и функциональных перестроек в организме (т.е. именно они определяют 
специфику генетического аппарата жителя каждой конкретной местности).

10. Абсолютно экстремальная среда обитания для человека:
1) такая среда, в которой отсутствуют экстремальные факторы, относительно здоровый 
человек способен полностью адаптироваться к ее условиям и полноценно выполнять свои 
биосоциальные функции
2) такая среда, в которой действуют какие-то неблагоприятные факторы, к которым не 
возможно развитие полноценной долговременной адаптации, в связи с чем при длительном 
жизнесуществовании в этой среде появляются отклонения в состоянии здоровья человека от



20

нормы, выражающиеся в форме болезней или затрудненном выполнении некоторых из 
биосоциальных функций
3) среда, в которой действуют жесткие экстремальные факторы, в связи с чем даже при 
максимальном напряжении функции специфических адаптационных систем даже 
кратковременной адаптации к ним не развивается, и человек не способен поддерживать 
жизнедеятельность без специальных систем жизнеобеспечения из-за возникновения 
нарушений в состоянии здоровья, имеющих необратимый характер.

11. Здоровая или комфортная среда обитания для человека:
1) такая среда, в которой отсутствуют экстремальные факторы, относительно здоровый 
человек способен полностью адаптироваться к ее условиям и полноценно выполнять свои 
биосоциальные функции
2) такая среда, в которой действуют какие-то неблагоприятные факторы, к которым не 
возможно развитие полноценной долговременной адаптации, в связи с чем при длительном 
жизнесуществовании в этой среде появляются отклонения в состоянии здоровья человека от 
нормы, выражающиеся в форме болезней или затрудненном выполнении некоторых из 
биосоциальных функций
3) среда, в которой действуют жесткие экстремальные факторы, в связи с чем даже при 
максимальном напряжении функции специфических адаптационных систем даже 
кратковременной адаптации к ним не развивается, и человек не способен поддерживать 
жизнедеятельность без специальных систем жизнеобеспечения из-за возникновения 
нарушений в состоянии здоровья, имеющих необратимый характер.

12. Нездоровая или дискомфортная среда обитания для человека:
1) такая среда, в которой отсутствуют экстремальные факторы, относительно здоровый 
человек способен полностью адаптироваться к ее условиям и полноценно выполнять свои 
биосоциальные функции
2) такая среда, в которой действуют какие-то неблагоприятные факторы, к которым не 
возможно развитие полноценной долговременной адаптации, в связи с чем при длительном 
жизнесуществовании в этой среде появляются отклонения в состоянии здоровья человека от 
нормы, выражающиеся в форме болезней или затрудненном выполнении некоторых из 
биосоциальных функций
3) среда, в которой действуют жесткие экстремальные факторы, в связи с чем даже при 
максимальном напряжении функции специфических адаптационных систем даже 
кратковременной адаптации к ним не развивается, и человек не способен поддерживать 
жизнедеятельность без специальных систем жизнеобеспечения из-за возникновения 
нарушений в состоянии здоровья, имеющих необратимый характер.

13. Метод выявления адаптивных типов людей заключается в следующем:
1) исследование морфо-физиологических особенностей популяций людей, проживающих в 
различных экологических условиях, с учетом структурных и функциональных особенностей 
человеческого организма (расовой и этнической принадлежности, типа конституции тела, 
специфики метаболизма, демографической и популяционной структуры населения), ряда 
природных факторов (таких как температура среды, влажность, скорость ветра, высота над 
уровнем моря, кислотность) и социальных факторов (хозяйственно-культурный тип и 
связанная с ними диета)
2) исследование физиологических особенностей (на основании данных оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови, 
реакций терморегуляции и интенсивности основного обмена) аборигенного и приезжего 
населения определенного климатического района с целью определения должных показателей 
ключевых физиологических функций здорового человека в данном районе
3) пространственно-сравнительный анализ территории по географическим и медико
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биологическим критериям, выявление и измерение связи между факторами среды и уровнем 
здоровья населения, разработку гипотез об этиологических факторах различных 
заболеваний.

14. Метод экспериментальной экологической физиологии предполагает:
1) изучение морфо-физиологических и биохимических особенностей эволюционно близких 
видов животных, длительное время проживающих в принципиально различных климато
географических условиях
2) исследование физиологических особенностей (на основании данных оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови, 
реакций терморегуляции и интенсивности основного обмена) аборигенного и приезжего 
населения определенного климатического района с целью определения должных показателей 
ключевых физиологических функций здорового человека в данном районе
3) пространственно-сравнительный анализ территории по географическим и медико
биологическим критериям, выявление и измерение связи между факторами среды и уровнем 
здоровья населения, разработку гипотез об этиологических факторах различных 
заболеваний.

15. Картографический метод оценки антропоэкологической системы предполагает:
1) изучение морфо-физиологических и биохимических особенностей эволюционно близких 
видов животных, длительное время проживающих в принципиально различных климато
географических условиях
2) исследование физиологических особенностей (на основании данных оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови, 
реакций терморегуляции и интенсивности основного обмена) аборигенного и приезжего 
населения определенного климатического района с целью определения должных показателей 
ключевых физиологических функций здорового человека в данном районе
3) пространственно-сравнительный анализ территории по географическим и медико
биологическим критериям (сбор информации об окружающей среде, распределении очагов 
болезней, ознакомление с территорией, определение ареалов переносчиков болезней);
4) изучение структуры ареалов болезней человека, выявление, анализ и оценка нормальной и 
аномальной составляющей на территории, где наиболее часто встречается какое-то 
заболевание;
5) сопоставление оценочных (реальных) и прогнозочных карт качества окружающей среды 
по медико-биологическим критериям с целью установления и измерения связи между 
факторами среды и уровнем здоровья населения, выявлением факторов риска, разработкой 
гипотез об этиологических факторах различных заболеваний.

16. Адаптация организма к неблагоприятному фактору:
1) обеспечивает приспособление организма к неблагоприятному фактору
2) заключается в определенных морфо-биохимических и функциональных перестройках в 
определенных органах (специфических органах адаптации), что обеспечивает расширение их 
функциональных возможностей
3) делает возможным компенсацию нарушений определенных параметров гомеостаза, 
вызванных действием неблагоприятного фактора
4) обязательно передается по наследству
5) проявляется у конкретного индивида при действии определенного фактора, является 
обратимой
6) ее характер и выраженность зависит от природы адаптирующего фактора и его 
выраженности.
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17. Адаптированность человека к новым природным и производственным условиям 
характеризуется как:
1) совокупность социально-биологических свойств и особенностей, необходимых для 
устойчивого существования организма в конкретной экологической среде
2) способность к расширению функционального резерва специфических органов адаптации
3) способность развивать неспецифические адаптивные реакции при действии 
неблагоприятного фактора

18. Способность к развитию адаптации к действию определенного фактора зависит от:
1) общего состояния здоровья индивида
2) функционального резерва специфических органов адаптации (т.е. органов, 
задействованных в компенсации нарушений гомеостаза, вызванных неблагоприятным 
фактором)
3) интенсивности неблагоприятного фактора и степени его новизны для индивида.

19. Генотипическая адаптация:
1) представляет собой чрезвычайно медленный процесс, вовлекающий ряд поколений и 
растянутый на миллионы лет
2) ее результатом стало формирование на основе наследственной изменчивости, мутаций и 
естественного отбора современных видов животных и растений
3) эта адаптация стала основой эволюции (ее достижения закреплены генетически и 
передаются по наследству)
4) эта адаптация является исходным пунктом для возникновения приспособлений, 
формируемых в процессе индивидуального развития организмов
5) представляет собой комплекс унаследованных изменений, благоприятствующих 
выживанию в определенной среде
6) ее характер зависит от того, с каким набором неблагоприятных факторов в течение 
длительного времени сталкивалась та или иная популяция людей
7) отражает как филогенетический уровень организма и типичные для этого уровня 
физиологические особенности, так и возникшие в процессе эволюции адаптивные сдвиги 
отдельных функций
8) представляет собой комплекс приспособлений, формируемых в процессе взаимодействия 
определенной особи с окружающей средой и наслаивающийся на наследственные признаки 
организма
9) обеспечивает временное приспособление каждого конкретного индивида к какому-то 
неблагоприятному фактору
10) развивается на протяжении от нескольких часов или месяцев до нескольких лет
11) у каждого конкретного индивида носит обратимый характер (после прекращения 
действия адаптирующего фактора адаптационные реакции постепенно ослабевают вплоть до 
полного прекращения).

20. Фенотипическая адаптация:
1) представляет собой чрезвычайно медленный процесс, вовлекающий ряд поколений и 
растянутый на миллионы лет
2) ее результатом стало формирование на основе наследственной изменчивости, мутаций и 
естественного отбора современных видов животных и растений
3) эта адаптация стала основой эволюции (ее достижения закреплены генетически и 
передаются по наследству)
4) эта адаптация является исходным пунктом для возникновения приспособлений, 
формируемых в процессе индивидуального развития организмов
5) представляет собой комплекс унаследованных изменений, благоприятствующих 
выживанию в определенной среде
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6) ее характер зависит от того, с каким набором неблагоприятных факторов в течение 
длительного времени сталкивалась та или иная популяция людей
7) отражает как филогенет ический уровень организма и типичные для этого уровня 
физиологические особенности, так и возникшие в процессе эволюции адаптивные сдвиги 
отдельных функций
8) представляет собой комплекс приспособлений, формируемых в процессе взаимодействия 
определенной особи с окружающей средой и наслаивающийся на наследственные признаки 
организма
9) обеспечивает временное приспособление каждого конкретного индивида к какому-то 
неблагоприятному фактору
10) развивается на протяжении от нескольких часов или месяцев до нескольких лет
11) у каждого конкретного индивида носит обратимый характер (после прекращения 
действия адаптирующего фактора адаптационные реакции постепенно ослабевают вплоть до 
полного прекращения).

21. Проявлениями генотипической адаптации являются:
1) определенный тип конституции тела человека
2) морфологическая структура почек пустынных видов млекопитающих (характеризуется 
большой толщиной мозгового вещества и соответственно удлиненной петлей Генле 
нефронов, что позволяет выделять очень концентрированную мочу и тем самым экономить 
водные ресурсы организма)
3) эритроцитоз у горных животных
4) гетерозиготность по серповидноклеточной анемии у жителей тропиков
5) длина ушей, хвоста, конечностей у животных, обитающих в разных климатических поясах
6) особенности развития скелетной мускулатуры у роющих, бегающих, прыгающих форм 
животных
7) временное повышение уровня метаболизма при наступлении холодного времени года
8) интенсификация сердечной деятельности и внешнего дыхания при выполнении 
физической нагрузки
9) гипертрофия потовых желез при длительном пребывании в аридной или юмидной зоне
10) гипертрофия сердца, дыхательных мышц и легких при длительной жизни в горах.

22. Проявлениями фенотипической адаптации являются:
1) определенный тип конституции тела человека
2) морфологическая структура почек пустынных видов млекопитающих (характеризуется 
большой толщиной мозгового вещества и соответственно удлиненной петлей Генле 
нефронов, что позволяет выделять очень концентрированную мочу и тем самым экономить 
водные ресурсы организма)
3) эритроцитоз у горных животных
4) гетерозиготность по серповидноклеточной анемии у жителей тропиков
5) длина ушей, хвоста, конечностей у животных, обитающих в разных климатических поясах
6) особенности развития скелетной мускулатуры у роющих, бегающих, прыгающих форм 
животных
7) временное повышение уровня метаболизма при наступлении холодного времени года
8) интенсификация сердечной деятельности и внешнего дыхания при выполнении 
физической нагрузки
9) гипертрофия потовых желез при длительном пребывании в аридной или юмидной зоне
10) гипертрофия сердца, дыхательных мышц и легких при длительной жизни в горах.

23. Темный цвет кожи аборигенов тропиков и пустынь, а также жителей полярных регионов 
является следствием:
1) генотипической адаптации
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2) фенотипической адаптации
3) не является адаптационно выработанной особенностью.

24. Перераспределение сосудистого тонуса при первоначальном действии любого стрессора:
1) служит одним из проявлений неспецифических адаптационных процессов
2) является специфической адаптационной реакцией
3) достигается благодаря влиянию симпато-адреналовой системы, некоторых гормонов 
(глюкокортикоидов, глюкагона, АДГ) и местных продуктов метаболизма на гладкую 
мускулатуру сосудов
4) проявляется в повышении тонуса большинства сосудов и связанном с этим увеличении 
суммарного периферического сосудистого сопротивления и системного артериального 
давления на фоне расширения сосудов интенсивно работающих органов
5) обеспечивает увеличение кровотока через сосудистые русла интенсивно работающих 
органов (специфических органов адаптации) на фоне некоторого уменьшения 
кровоснабжения кожи, органов брюшной полости и некоторых других, не выполняющих при 
действии стрессора гиперфункции.

25. Усиление гликогенолиза в печени и липолиза в жировых депо при первоначальном 
действии любого стрессора:
1) служит одним из проявлений неспецифических адаптационных процессов
2) является специфической адаптационной реакцией
3) достигается благодаря влиянию глюкокортикоидов, глюкагона и катехоламинов на 
органы-депо субстратов окисления
4) определенную роль в осуществлении этих процессов играет не только 
субстратмобилизующее действие глюкокортикоидов, глюкагона и катехоламинов, но и 
торможение продукции инсулина поджелудочной железой
5) обеспечивает мобилизацию из органов-депо (печень, жировая ткань) в кровь глюкозы и 
СЖК, что необходимо для адекватного энергетического обеспечения специфических органов 
адаптации.

26. Интенсификация глюконеогенеза в печени при первоначальном действии любого 
стрессора:
1) служит одним из проявлений неспецифических адаптационных процессов
2) является специфической адаптационной реакцией
3) достигается благодаря влиянию глюкокортикоидов и глюкагона на гепатоциты печени
4) заключается в синтезе глюкозы из неуглеводных продуктов (преимущественно 
аминокислот)
5) определенную роль в осуществлении глюконеогенеза в печени играет не только активация 
его ферментов под действием глюкокортикоидов и глюкагона, но и усиление катаболизма 
белков в скелетных мышцах, коже и лимфоидных органах под действием глюкокортикоидов
6) обеспечивает синтез и мобилизацию из печени в кровь глюкозы без существенного 
истощения углеводных ресурсов печени, что необходимо для адекватного энергетического 
обеспечения интенсивно работающих органов (специфических органов адаптации).

27. Проявлениями неспецифических адаптационных реакций служат:
1) интенсификация глюконеогенеза
2) уменьшение содержания глюкозы и жирных кислот в крови
3) усиление липолиза в жировой ткани и гликогенолиза в печени
4) уменьшение секреции инсулина (3-клетками островков Лангерганса поджелудочной 
железы
5) усиление сердечной деятельности
6) увеличение секреции инсулина и уменьшение секреции глюкагона островками
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Лангерганса поджелудочной железы
7) повышение артериального давления
8) усиление метаболизма в скелетных мышцах и повышении уровня их функциональной 
активности
9) повышение активности нейронов центральной нервной системы
10) повышении резистентности организма по отношению к любым повреждающим 
воздействиям.

28. Жизненные формы животных:
1) виды, эволюционно неродственные, но обладающие однородными адаптивными 
признаками, приуроченными к определенным экологическим условиям существования
2) формируются в результате генотипической адаптации далеко отстоящих в 
систематическом плане видов животных к определенным экологическим условиям
3) формируются в результате фенотипической адаптации животных к определенным 
экологическим условиям.

29. Структура почек пустынных видов млекопитающих, позволяющая им выделять очень 
концентрированную мочу и таким образом экономить воду, является следствием:
1) генотипической адаптации
2) фенотипической адаптации
3) не является адаптационно выработанной особенностью.

30. Нильский тип телосложения у жителей аридных и юмидных зон является следствием:
1) генотипической адаптации
2) фенотипической адаптации
3) не является адаптационно выработанной особенностью.

31. Гипертрофия сердца, аппарата внешнего дыхания и определенных групп скелетных 
мышц у спортсменов является следствием:
1) генотипической адаптации
2) фенотипической адаптации
3) не является адаптационно выработанной особенностью.

32. Индивидуальная адаптация:
1) физиологический процесс, связанный с возникновением у каждого конкретного живого 
организма определенных биохимических, структурных и функциональных перестроек, 
возникающих в ответ на действие какого-то внешнего фактора и носящих компенсаторный 
характер
2) приспособительные реакции группы (или популяции) людей при действии определенных 
факторов среды, ограничивающие их влияние на человека
3) обеспечивает максимально возможную компенсацию отклонений определенных 
параметров гомеостаза от нормы, вызванных действием неблагоприятных факторов, а, 
следовательно, оптимальное приспособление организма к среде обитания.

33. Способность к развитию индивидуальных фенотипических адаптаций:
1) генетически обусловлена (определяется генетически обусловленным функциональным 
резервом органов, задействованных в адаптации)
2) вообще не зависит от генетических особенностей индивида
3) в некоторой степени зависит от природы и интенсивности неблагоприятного фактора, а 
также от его новизны.
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34. Групповая адаптация:
1) физиологический процесс, связанный с возникновением у каждого конкретного живого 
организма определенных биохимических, структурных и функциональных перестроек, 
возникающих в ответ на действие какого-то внешнего фактора и носящих компенсаторный 
характер
2) приспособительные реакции группы (или популяции) людей при действии определенных 
факторов среды, ограничивающие их влияние на человека
3) в результате активизации деятельности определенных физиологических систем 
обеспечивает максимально возможную компенсацию отклонений определенных параметров 
гомеостаза от нормы, вызванных действием неблагоприятных факторов, а, следовательно, 
оптимальное приспособление организма к среде обитания.

35. Неспецифические адаптационные процессы:
1) представляют собой комплекс типичных компенсаторных реакций в организме, которые 
запускаются при действии любых стрессовых факторов, независимо от их природы
2) характер этих процессов зависит от природы стрессового фактора
3) являются следствием активации симпато-адреналовой, гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковой и ренин-ангиотензиновой систем, а также усиления секреции АДГ 
передним гипоталамусом и глюкагона островковым аппаратом поджелудочной железы
4) проявляются в усилении деятельности каких-то строго определенных органов, 
гиперфункция которых играет определяющую роль в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности организма в условиях действия стрессовых факторов.

36. Неспецифические адаптационные процессы активируются следующими 
нейрогуморальными механизмами:
1) активацией симпато-адреналовой системы
2) активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
3) активацией ренин-ангиотензиновой системы
4) усилением секреции АДГ передним гипоталамусом
5) усилением секреции глюкагона островковым аппаратом поджелудочной железы
6) усилением секреции тиреоидных гормонов щитовидной железой
7) усилением секреции инсулина островковым аппаратом поджелудочной железы

37. Неспецифические адаптационные реакции обеспечивают:
1) усиление деятельности строго определенных органов, гиперфункция которых 
компенсирует отклонения параметров гомеостаза, вызванных действием стрессового 
фактора
2) кратковременную неспецифическую мобилизацию ресурсов организма, обеспечивающую 
повышение его общей неспецифической резистентности
3) повышение содержания в крови субстратов окисления.

38. Активация неспецифических адаптационных процессов происходит под действием 
следующих нейрогуморальных влияний:
1) активации симпатического отдела вегетативной нервной системы
2) усиления секреторной активности мозгового вещества надпочечников
3) глюкокортикоидов
4) активации парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
5) глюкагона
6 ) инсулина
7) антидиуретического гормона
8) активации ренин-ангиотензиновой системы.
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39. Интенсификация сердечной деятельности при первоначальном действии любого 
стрессора:
1) служит одним из проявлений неспецифических адаптационных процессов
2) является специфической адаптационной реакцией
3) достигается благодаря влиянию симпато-адреналовой системы, а также некоторых 
гормонов (глюкокортикоидов, глюкагона) на сердечную деятельность
4) обеспечивает увеличение минутного объема кровотока, что важно для адекватного 
потребностям обеспечения кровью интенсивно работающих органов (специфических 
органов адаптации).

40. Специфические адаптационные процессы:
1) представляют собой комплекс типичных компенсаторных реакций в организме, который 
запускается при действии любых стрессовых факторов, независимо от их природы
2) характер этих процессов зависит от природы стрессового фактора
3) проявляются в усилении деятельности каких-то строго определенных органов, 
гиперфункция которых играет определяющую роль в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности организма в условиях действия стрессовых факторов.

41. Специфические адаптационные процессы возникают вследствие:
1) активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
2) активации симпато-адреналовой системы
3) срабатывания рефлекторных реакций в ответ на отклонение определенных параметров 
гомеостаза, вызванное действием стрессового фактора.

42. К категории «стрессовых» гормонов (т.е. тех, что принимают участие в неспецифической 
адаптации к стрессовым факторам) относят:
1 )адреналин
2) инсулин
3) глюкагон
4) соматотропный гормон
5) глюкокортикоиды
6) эстрогены
7) вазопрессин
8) ренин-ангиотензиновую систему.

43. Неспецифическими адаптационными процессами, возникающими в ответ на действие 
любого стрессового фактора, являются:
1) понижение температуры тела
2) усиление липолиза в жировой ткани и гликогенолиза в печени
3) активация глюконеогенеза в печени
4) временное увеличение содержания глюкозы в крови
5) торможение секреции инсулина островковым аппаратом поджелудочной железы
6) усиление метаболизма в скелетных мышцах и повышение уровня их функциональной 
активности
7) усиление сердечной деятельности (увеличении частоты и силы сердечных сокращений), а 
следовательно, повышение объемной и линейной скорости кровотока
8) повышение активности нейронов центральной нервной системы, в том числе и корковых 
нейронов, что способствует улучшению в целом работоспособности организма
9) усиление синтеза жиров и углеводов в соответствующих депо и уменьшение поступление 
жирных кислот и глюкозы в кровь
10) временное повышение артериального давления, обусловленное интенсификацией 
сердечной деятельности и обеспечивающее повышение гидростатического давления в
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капиллярах, а, следовательно, улучшение транскапиллярного обмена в усиленно 
работающих тканях
11) временное перераспределение сосудистого тонуса, возникающее под влиянием 
катехоламинов и местные продуктов метаболизма и обеспечивающее перераспределение 
крови между органами, работающими с разной интенсивностью.

44. Специфические адаптационные процессы обеспечивают:
1) усиление деятельности строго определенных органов, гиперфункция которых 
компенсирует отклонения параметров гомеостаза, вызванных действием стрессового 
фактора
2) неспецифическую мобилизацию ресурсов организма, обеспечивающую повышение его 
общей неспецифической резистентности
3) усиление липолиза в жировой ткани и гликогенолиза в печени, что сопровождается 
увеличением содержания субстратов окисления в периферической крови.

45. Развитие устойчивой адаптации к действию стрессового фактора, обеспечивающей 
возможность длительного поддержания гомеостаза, несмотря на продолжающееся действие 
стрессора, на фоне нормального функционального резерва специфических органов 
адаптации достигается благодаря:
1) срочным кратковременным функциональным перестройкам в специфических органах 
адаптации
2) запуску неспецифических адаптационных процессов
3) развитию морфологических перестроек в специфических органах адаптации, 
обеспечивающих развитие их гипертрофии.

46. Торможение секреции инсулина островковым аппаратом поджелудочной железы при 
действии стрессора:
1) служит одним из проявлений неспецифических адаптационных процессов
2) является специфической адаптационной реакцией
3) достигается благодаря тормозному влиянию симпатического отдела вегетативной нервной 
системы и циркулирующих в крови катехоламинов на Р-клетки островков Лангерганса 
поджелудочной железы
4) обеспечивает поддержание в крови высоких концентраций глюкозы и возможность 
усиленного поглощения глюкозы преимущественно интенсивно работающими органами 
(специфическими органами адаптации).

47. Для стадии тревоги общего адаптационного синдрома характерно:
1) неспецифическая мобилизация всех сил и ресурсов организма в ответ на действие 
стрессового фактора
2) усиленная работа определенных органов, противодействующих нарушению гомеостаза, 
вызванному действием стрессового фактора (т.е. повышение функциональной активности 
специфических органов адаптации)
3) гиперфункция специфических органов адаптации на данной стадии еще не обеспечивается 
их морфологической перестройкой, в связи с чем они работают на пределе своих 
функциональных резервов
4) морфологические изменения в специфических органах адаптации, обеспечивающие 
возможность длительной повышенной функциональной активности этих органов и 
нормализацию их функционального резерва.

48. Для стадии резистентности общего адаптационного синдрома характерно:
1) интенсификация синтеза структурных белков (и как следствие, гипертрофия клеток) или 
усиление деления клеток (гиперплазия) в тех органах и тканях, которые при действии
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стрессового фактора находятся в состоянии гиперфункции и своей деятельностью 
собственно и обеспечивают специфическую адаптацию (т.е. развитие морфологических 
следов адаптации)
2) данная стадия характеризуется устойчивым повышением функциональной активности 
специфических органов адаптации, компенсированным морфологическими перестройками в 
них
3) гиперфункция специфических органов адаптации на данной стадии еще не обеспечивается 
их морфологической перестройкой, в связи с чем они работают на пределе своих 
функциональных резервов.

49. Для стадии истощения общего адаптационного синдрома характерно:
1) возникает в случае очень продолжительного или чрезмерно сильного действия 
стрессового фактора
2) проявляется в истощении функциональной активности коры надпочечников
3) на данной стадии дегенеративные процессы в специфических органах адаптации 
преобладают над анаболическими, в результате чего развиваются дистрофические изменения 
в них, сопровождающиеся резким снижением их функциональной активности
4) данная стадия характеризуется устойчивым повышением функциональной активности 
специфических органов адаптации, компенсированным морфологическими перестройками в 
них.
50. Интенсификация функциональной активности специфических органов адаптации при 
действии стрессовых факторов на фоне отсутствия морфологических перестроек в них 
характерна для следующей стадии общего адаптационного синдрома:
1) стадии тревоги
2) стадии резистентности
3) стадии истощения.

51. Стойкое повышение функциональной активности специфических органов адаптации при 
действии стрессовых факторов на фоне развития морфологических перестроек в них, 
обеспечивающих нормализацию функционального резерва этих органов, характерно для 
следующей стадии общего адаптационного синдрома:
1) стадии тревоги
2) стадии резистентности
3) стадии истощения.

52. Переход в стадию истощения общего адаптационного синдрома возможен в случае:
1) длительного действия неблагоприятного стрессора
2) сниженного функционального резерва специфических органов адаптации
3) действия неблагоприятного стрессового фактора нарастающей интенсивности.

53. В случае действия чрезмерного по своей силе стрессового фактора, неадекватного 
адаптационным возможностям организма, или весьма ограниченного функционального 
резерва специфических органов адаптации, компенсирующих нарушение гомеостаза, 
вызванные стрессором, развитие адаптационного синдрома завершается на следующей 
стадии:
1) резистентности
2) тревоги
3) истощения.

54. Морфологические перестройки в специфических органах адаптации по типу гиперплазии 
или гипертрофии клеток, делающие возможным адекватную функциональной нагрузке 
гипертрофию органа, завершаются в стадию:
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1) тревоги
2) резистентности
3) истощения.

55. Специфические адаптационные процессы запускаются в следующую стадию общего 
адаптационного синдрома:
1) тревоги
2) резистентности
3) истощения.

56. Снижение функциональной активности специфических органов адаптации, возникающее 
на фоне действия стрессового фактора по причине развития деструктивных процессов в них, 
характерно для следующей стадии общего адаптационного синдрома:
1) стадии тревоги
2) стадии резистентности
3) стадии истощения.

57. Неспецифические адаптационные реакции срабатывают на начальных этапах следующей 
стадии общего адаптационного синдрома:
1) тревоги
2) резистентности
3) истощения.

58. На начальных этапах реализации морфологических перестроек в специфических органах 
адаптации при длительном действии стрессора происходит усиление:
1) биосинтеза митохондриальной РНК, митохондриальных белков и образования молодых 
митохондрий
2) биосинтеза мРНК и белков, выполняющих специфические функции клеток
3) биосинтеза мРНК и белков плазматической мембраны клеток.

59. Способностью к гиперплазии при длительной гиперфункции обладают следующие 
органы:
1) почки
2) печень
3) легкие
4 ) сердце
5) скелетные мышцы.

60. Срочные адаптационные реакции:
1) развиваются сразу же от начала действия стрессового фактора
2) на начальных этапах действия стрессового фактора (в первые 5-15 минут) отчасти 
обеспечиваются неспецифическими механизмами
3) в основе их лежат функциональные перестройки в органах, своей функцией 
компенсирующих нарушения гомеостаза, вызванные стрессовым фактором
4) в основе их лежит гипертрофия специфических органов адаптации.

61. Долговременные адаптационные реакции:
1) развиваются сразу же от начала действия стрессового фактора
2) развиваются спустя какое-то время (от 10 до 30 дней и более) от момента начала действия 
стрессового фактора
3) на начальных этапах действия стрессового фактора (в первые 5-15 минут) отчасти 
обеспечиваются неспецифическими механизмами
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4) в основе их лежат функциональные перестройки в органах, своей функцией 
компенсирующих нарушения гомеостаза, вызванные стрессовым фактором
5) в основе их лежит гипертрофия специфических органов адаптации.

62. Для долговременной адаптации (long-term-адаптации) характерно:
1) ее развитие связано с интенсификацией синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках 
определенных органов организма (специфических органов адаптации, усиливающих свою 
активность при действии стрессового фактора)
2) инициируется кратковременной или срочной адаптацией и развивается в течение 
длительного времени (от 10 дней до нескольких месяцев)
3) может осуществляться по типу гипертрофии отдельных функционирующих структур 
органа (т.е. качественных изменений в них без изменения их общего количества) или 
гиперплазии органа (т.е. увеличении количества функционирующих клеток)
4) запуск и реализация процессов долговременной адаптации являются генетически 
детерминированными
5) заключается только лишь в функциональных перестройках в определенных органах.

63. Для кратковременной тли срочной адаптации (short-term - адаптации) характерно:
1) развивается сразу же от момента начала действия стрессового фактора
2) запуск и реализация процессов кратковременной адаптации являются генетически 
детерминированными
3) заключается только лишь в функциональных или метаболических перестройках в 
определенных органах, деятельность которых компенсирует отклонения гомеостаза, 
вызванные действием неблагоприятного фактора
4) заключается в развитии морфологических следов адаптации в органах, развивающих 
гиперфункцию при действии стрессового фактора.

64. Главным фактором, инициирующим морфологические перестройки в органе в случае 
длительной его гиперфункции, является:
1) увеличение потенциала фосфорилирования в клетках специфического органа адаптации
2) увеличение содержания АТФ в клетках специфического органа адаптации
3) усиленный распад белков в клетках специфического органа адаптации.

65. Первоочередным результатом долговременных морфологических перестроек в 
специфических органах адаптации является:
1) преодоление энергетического дефицита в клетках вследствие увеличения мощности 
митохондриального аппарата
2) усиление гликолиза в клетках
3) увеличение потенциала фосфорилирования в клетках.

66. Морфологические изменения в органах по типу гипертрофии его клеток без изменения их 
общего количества возможны в:
1) сердечной мышце
2) скелетных мышцах
3 ) печени
4) почках
5) корковом веществе надпочечников.

67. Адаптивный тип (или экологический портрет) человека:
1) представляет собой совокупность определенных морфо-биохимических и 
функциональных перестроек в организме (преимущественно в специфических органах 
адаптации), возникающих при его приспособлении к тем или иным климато-географическим
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условиям
2) не зависим от расовой и этнической принадлежности
3) не является экологически специализированной формой, а выражается в виде тенденции к 
изменению физиологических и морфологических черт организма в направлении, наиболее 
благоприятном для существования в определенной среде и не препятствующем возможности 
существования в других экологических нишах
4) зависит от расовой принадлежности человека (у представителей различных рас в одних и 
тех же климато-географических условиях развивается совершенно различный комплекс 
морфо-биохимических и функциональных перестроек).

68. Характерными особенностями арктического адаптивного типа являются:
1) значительное ослабление энергетического обмена
2) хорошее развитие скелетной мускулатуры
3) увеличение толщины подкожной жировой прослойки и размеров тела
4) цилиндрическое строение грудной клетки
5) усиление кроветворения (преимущественно эритропоэза и связанное с этим повышение 
кислородной емкости крови)
6) увеличение скорости энергетического обмена и повышение способности к окислению 
жиров
7) гипертрофия потовых желез
8) гипертрофия сердечной мышцы и связанное с этим увеличение минутного объема 
кровотока.

69. Характерными особенностями аридного и юмидного адаптивных типов являются:
1) удлиненная форма тела с повышенной относительной поверхностью испарения,
2) гипертрофия потовых желез и увеличение интенсивности потоотделения
3) понижение уровня метаболизма
4) сокращение мышечной массы тела
5) понижение синтеза эндогенных жиров
6) увеличение скорости энергетического обмена и повышение способности к окислению 
жиров.

70. Характерными особенностями адаптивного типа, типичного для высокогорья являются:
1) увеличение объема грудной клетки
2) интенсификация кроветворения
3) некоторая гипертрофия легких и дыхательной мускулатуры
4) гипертрофия сердечной мышцы и связанное с этим увеличение минутного объема 
кровоточа
5) гипертрофия потовых желез и увеличение интенсивности потоотделения.

12. Критерии оценивания

Распределение баллов (конечная форма контроля -  экзамен):
Количество баллов за каждый из 3-х коллоквиумов -  5 (всего 15)
Количество баллов за защиту каждой из 7-ми лабораторных работ -  4 (всего 28) 
Количество баллов за модульный контроль -  10
Количество баллов за тестовые задания и решение ситуационных задач в рамках 

самостоятельной работы студентов -  15
Количество баллов за индивидуальное задание -  7 
Количество баллов за экзамен -  25.
Всего при условии сдачи всех контрольных мероприятий -  100 баллов
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Критерии оценивания знаний

По шкале 
ECTS

По
национальной

шкале

По шкале 
кафедры

Критерии оценивания знаний студентов

А отлично 90-100

студенты имеют всесторонние, систематические и 
глубокие знания об общих механизмах, 
функционирования организма человека, его 
регуляции, взаимосвязи разных функций, характере 
взаимодействия с окружающей средой, а также 
имеют полное представление о механизмах 
функционирования каждой конкретной 
физиологической системы и нейрогуморальных 
способах ее регуляции; в совершенстве владеют 
знаниями относительно механизмов 
кратковременной и долгосрочной адаптации на 
действие разнообразных факторов окружающей 
среды; знакомы с дополнительной литературой, 
осознанно усвоили взаимосвязь главных понятий 
дисциплины (единство животного организма и 
окружающей среды, принцип функциональной 
целостности животного организма, 
нейрогуморальные механизмы регуляции 
физиологических функций и поддержания 
гомеостаза, механизмы развития общего 
адаптационного синдрома) и их значение для 
будущей профессии, проявили творческие 
способности при усвоении программного материала

В хорошо 80-89

студенты имеют всесторонние, систематические и 
глубокие знания о механизмах регуляции и 
функционирования организма человека, 
взаимосвязи организма с окружающей средой, 
механизмах развития адаптационных процессов, 
закономерностях структурной организации и 
функционирования основных физиологических 
систем; понимают взаимосвязь главных понятий 
дисциплины (представление о гомеостазе и 
механизмах его регуляции, взаимосвязи нервных и 
гуморальных механизмов регуляции 
физиологических функций, принципе единства и 
целостности животного организма), но не всегда 
способны применять имеющиеся знания в 
решении творческих заданий, в частности, при 
прогнозировании состояний организма в случае 
разнообразных изменений во внешней и 
внутренней его среде

С
хорошо 75-79

студенты имеют достаточные знания по учебно
программному материалу, успешно выполняют 
предусмотренные программой задания, усвоили 
основную литературу, рекомендованную 
программой, могут самостоятельно расширять 
свои знания и использовать их в своей 
профессиональной деятельности, однако
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недостаточно полно понимают механизмы 
взаимосвязи физиологических процессов в 
животном организме при разных его 
состояниях, в том числе при действии 
стрессовых факторов

D удовлетвори
тельно 70-74

студенты усвоили основной учебный материал 
в объеме, необходимом для их дальнейшей 
работы по избранной профессии (имеют общие 
представления об осуществлении и регуляции 
процессов жизнедеятельности, их 
нейрогуморальной регуляции, путях развития 
адаптационных процессов, специфических и 
неспецифических адаптационных реакциях); 
выполняют предусмотренные программой 
задания, усвоили основную литературу, 
рекомендованную программой, однако, 
достаточно точно не ориентируются в 
механизмах осуществления физиологических 
функций, работе внутренних органов, характере 
их взаимосвязи и взаимовлияний, характере 
морфофункциональных изменений в организме 
при действии различных стрессовых факторов

E удовлетвори
тельно 60-69

студенты усвоили основной учебный материал в 
объеме, необходимом для их дальнейшей работы по 
избранной профессии; владеют необходимыми 
знаниями (имеют общие представления о 
физиологических функциях и системах, механизмах 
регуляции процессов жизнедеятельности и развития 
адаптационных реакций), которые позволяют найти 
правильные ответы на поставленные вопросы под 
руководством преподавателя. Справляются с 
выполнением предусмотренных программой заданий, 
но допускают некоторые ошибки, не умеют применять 
системный подход при объяснении различных 
проявлений жизнедеятельности организма, четко не 
ориентируются в механизмах нейрогуморальной 
регуляции физиологических функций, не имеют 
полного представления относительно характера 
взаимосвязи и взаимовлияний физиологических 
систем друг на друга при действии различных 
факторов внешней среды

FX

неудовлетвори
тельно с 

возможностью 
повторной сдачи

35-59

студенты имеют недостатки в знаниях основ 
учебного материала, допускают 
принципиальные ошибки в программных 
вопросах курса (не имеют полного и четкого 
представления относительно механизмов 
нейрогуморальной регуляции соматических и 
вегетативных функций, осуществления 
основных физиологических процессов, 
основных механизмов работы внутренних 
органов, этапов развития общего 
адаптационного синдрома, специфических и
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неспецифических механизмах адаптационных 
процессов, путях развития долгосрочной 
адаптации, характере реакции организма 
человека на действие климатогеографических и 
стрессовых факторов)

F

неудовлетвори
тельно с 

обязательным 
повторным 
изучением 

дисциплины

0-34

студенты имеют существенные недостатки в 
знаниях, которые не позволяют им 
самостоятельно разобраться в основных 
положениях дисциплины.

13. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Учебные пособия по физиологии человека
2. Учебные пособия по экологии и биологии человека
3. Пособия по физиологии адап гации человека к ктимагогеографическим и экстремальным факторам
4. Конспекты лекций (в электронном виде)
5. Методические указания для самостоятельной работы студентов
6. Методические указания к лабораторным занятиям
8. Физиологическое оборудование: электрокардиограф, цифровой спирограф, 
фотокалориметр, камера "оряева, микроскоп, электронный счетчик эритроцитов, тонометр, 
звуковой генератор, термостат, электронный термометр, холодовая камера, электронный 
газоанализатор, газовые часы, реограф, плетизмограф, фотоколориметр и некоторые другие
9. Учебные фильмы («Адаптация организма», «Приключение тела Испытания» (15 выпусков), «Механизм 
организма» (4 серии), «На пре теле возможностей» (3 серии), «Температура тела и терморегуляция», «История 
болезней», «Приспособленное: ь организма к среде обитания»)
10. Презентации и слайды по всем темам курса
11. Таблицы

14. Рекомендованная литература 
Основная

1. Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах: (биол. 
аспекты): Курс лекций. -  М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. -  300 с.

2. Гайтон А.К., Холл Дж.Э. Медицинская физиология. -  М.: Логосфера, 2008. -  1273 с. 
{электронный вариант)

3. Губарева Л.И. Экология человека: практикум для вузов. -  М.: ВЛАДОС, 2003. -  120 с.
4. Зильбернагаль С., Деспопулас А. Наглядная физиология. / Пер. с англ. -  М.: Бином, 

2013. — 408 с. (электронный вариант)
5. Камкин А.Г., Киселева И.С. Атлас по физиологии. В 2-х томах. -  М.: ГЕОТАР-Медиа, 

2010. {электронный вариант)
6. Нормальная физиология / Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. -  М., 2009. -  520 с. 

{электронный вариант)
7. Пикеринг В.Р. Биология человека в диаграммах -  М.: Астрель, ACT, 2008. -  180 с. 

{электронный вариант)
8. Прохоров Б.Б. Экология человека. -  М.: Академия, 2005. -  350 с.
9. Труш В.В. Физиология человека и животных (конспект лекций). -  Донецк: ДонНУ, 

2016. -  370 с. {электронный вариант)
10. Труш В.В. Экологическая физиология человека (конспект лекций) / В.В. Труш. - 

Донецк: ДонНУ, 2016. - 195 с. {электронный вариант)
11. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. -  3-е 

изд. доп. и перераб. — М.: Мир, 2005. {электронный вариант)
12. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. -  М.: Медицина, 2002. -
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750 с. (электронный вариант)
13. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэннер Дж., Барникот Н., Рейнолдс В. Биология человека 

/ Под ред. В.В. Бунака. — М.: Мир, 1979. — 612 с.

Дополнительная
1. Ганонг В.Ф. Ф13Юлопя людини. -  Льв1в: Бак, 2002. -  784 с.
2. Гончаренко М.С. Еколопя людини. -  Суми: У тв . кн., 2005. -  350 с.
3. Кечкер М.И. Руководство по клинической электрокардиографии. -  М.: Медицина,

2 0 0 0 .-3 5 0  с.
4. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для 

студентов мед. и биол. спец. вузов / Под ред. Н.А. Агаджаняна. -  М.: Высшая школа, 
1987.-351 с.

5. Меерсон Ф.З., Явич М.П. Молекулярные механизмы гипертрофии и изнашивания 
сердечной мышцы // Кардиология. -  1983. -  № 8. -С . 68-75.

6. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. -  М.: Медицина, 1984. -  330 с.
7. Нормальная физиология / Под ред. Дегтярева А.П., Будылиной С.М. -  М., 2006. -  736 

с. (электронный вариант)
8. Общая экологическая физиологияифизиологияапагпаций.-Л: Наука-1979.-440с.
9. Общий курс физиологии человека и животных: В 2 томах/ Под ред. А.Д. Ноздрачева.

-  М.: Высшая школа, 1991.
10. Слоним А.Д. Экологическая физиология животных. -  М.: Высшая школа. -  1971. -  448 с.
11. Судаков К.В. Нормальная физиология. -  М.: ОАО «Медицинское информационное 

агенство», 2006. -  920 с. (электронный вариант)
12. Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека. -  2-е изд. -  М.: Медицина, 2005. -  

928 с. (электронный вариант)
13. Физиология человека: Учебник для медицинских вузов / Под ред. В.М. Покровского,

Г.Ф. Коротько, 2003. -  655 с. (электронный вариант)
14. Физиология человека/ Под ред. Г.И. Косицкого. -  М.: Медицина, 1985. -  544 с.
15. Физиология: основы и функциональные системы. Курс лекций: Учебное пособие для 

медицинских вузов / Под ред. К.В. Судакова. -  М.: Медицина, 2000. -  784 с.
(электронный вариант)

16. Физиология человека: Учебник для медицинских вузов / Под ред. В.М. Смирнова. -  
М.: Медицина, 2001. — 608 с.

17. Физиология человека: Учебник / Н.А. Агаджанян, J1.3. Телль, В.И. Циркин, С.А. 
Чеснокова / Под ред. Н.А. Агаджаняна, В.И. Циркина. -  4-е изд. -  М.: Мед.книга,
2 0 0 3 .-5 2 8  с.

18. Экологическая физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям 
среды (руководство по физиологии). -  М.: Наука. -  1979. -  704 с.

19. Экологическая физиология человека. Адаптация человека к различным климато
географическим условиям (руководство по физиологии). -  Л.: Наука. -  1980. -  549 с.

15. Информационные ресурсы

1. http://meduniver.com
2. http://lib.khsparu/resoui'ce/r_6.php
3. http://www.medicinfonn.net/human/fisiology.htm
4. http://www.edu.nj/mod.iles.php?op==modload&name=Web_rinks&ffle=index&l_op=viewlink&cid=2493

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с
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