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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирова-

ния соответствующих компетенций: 

 

Код 

 компетен-

ции 

В результате освоения 

образовательной про-

граммы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ПК-9 готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики  
 

знать:  
- сущность предмета экологии человека, его место в 

системе экологического комплекса знаний; 

- основные теории и методы исследований в эколо-

гии человека; 

- особенности биосоциальной природы человека; 

- механизм адаптация человека к условиям окружа-

ющей среды; 

- связь между загрязнением окружающей среды и 

здоровьем человека; 

- основные социальные аспекты экологии чело-

века. 

уметь:  
- определять хронобиотип человека с использовани-

ем оценочных тестов; 

- определять адаптивные возможности к низким 

температурам людей из различных климатических 

зон; 

- разрабатывать схемы поступления токсичных ве-

ществ в организм человека по пищевой цепи; 

- определять достаточность микроэлементов и вита-

минов в организме человека методом тестирования. 

владеть: знаниями по экологии человека. 

ПК-11 способность организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды  
 

знать: организацию, планирование, реализацию работы 

исполнителей по решению практических задач обеспе-

чения безопасности человека и окружающей среды. 

уметь: организовывать, планировать и реализовы-

вать работу исполнителей по решению практиче-

ских задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды  

владеть: способность организовывать, планировать 

и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды  

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 6 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, выполнение 

практических работ. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам 

дисциплины (модуля): 

 



3 

 

№ 

п./п. 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
 

П
Р

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

1.  Введение. Основные понятия 1 2 8,5 11,5 ПК-9, ПК-11 

2.  Важнейшие экологические законы 2 4 10 16 ПК-9, ПК-11 

3.  Влияние экологических факторов на 

организм человека 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

4.  Влияние естественных физических 

факторов на организм человека 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

5.  Приоритетные загрязняющие вещества 

и вызываемые ими болезни 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

6.  Экология общественного здоровья 2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

7.  Адаптация организма к различным 

условиям среды 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

8.  Нормирование качества окружающей 

человека среды 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

9.  Социальные аспекты экологии человека 2 4 20 26 ПК-9, ПК-11 

Всего часов 17 34 128,5 179,5  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экология человека» является формирование у студентов 

знаний закономерностей и эколого-физиологических механизмов адаптации человека к различ-

ным климатогеографическим и антропогенным факторам среды. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- рассмотреть на исторических примерах и проанализировать основные экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека;  

- дать необходимый объем теоретических знаний, практических умений о взаимоотно-

шении природы и общества;  

- познакомить с уровнями комплексной экологии и их соотношением;  

- рассмотреть вопросы экологического кризиса, экологической опасности и пути их пре-

одоления;  

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных дисциплин;  

- рассмотреть структуру и проблемы функционирования социально-экологических си-

стем;  

- способствовать формированию экологического сознания и экологической культуры на 

основе социоприродной этики. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору учебного плана. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) яв-

ляются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (моду-

лям), практикам: управление техносферной безопасностью,  экология человека, экологическое 

право, управление безопасностью производственных процессов, правовое регулирование про-

фессиональной деятельности, экологическая безопасность стационарных объектов ДТК, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, тех-

нологическая практика, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирова-

ния соответствующих компетенций: 

 

Код 

 компетен-

ции 

В результате освоения 

образовательной про-

граммы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ПК-9 готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики  
 

знать:  
- сущность предмета экологии человека, его место в 

системе экологического комплекса знаний; 

- основные теории и методы исследований в эколо-

гии человека; 

- особенности биосоциальной природы человека; 

- механизм адаптация человека к условиям окружа-

ющей среды; 

- связь между загрязнением окружающей среды и 

здоровьем человека; 

- основные социальные аспекты экологии чело-

века. 

уметь:  
- определять хронобиотип человека с использовани-

ем оценочных тестов; 

- определять адаптивные возможности к низким 

температурам людей из различных климатических 

зон; 

- разрабатывать схемы поступления токсичных ве-

ществ в организм человека по пищевой цепи; 

- определять достаточность микроэлементов и вита-

минов в организме человека методом тестирования. 

владеть: знаниями по экологии человека. 

ПК-11 способность организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды  
 

знать: организацию, планирование, реализацию работы 

исполнителей по решению практических задач обеспе-

чения безопасности человека и окружающей среды. 

уметь: организовывать, планировать и реализовы-

вать работу исполнителей по решению практиче-

ских задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды  

владеть: способность организовывать, планировать 

и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды  

 

 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (З.Е.). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость дисципли-

ны, 

академ. часов: 

Семестры 

(кол-во недель в семестре) 

Семестр 4 (17) 

Всего 
В том числе 

в интерак-
всего 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 
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тивной 

форме 

работа 

Учебная работа (без контроля),  всего: 179,5 11 179,5 51 128,5 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 17 6 17 17  

 Практические занятия (ПЗ) 34 5 34 34  

 Лабораторные работы (ЛР) -     

 Курсовой проект (КП) -     

 Курсовая работа (КР) -     

 
Расчетно-графические работы 

(РГР) 
-     

 
Реферат 

 
-     

 Контрольная работа -     

 Другие виды работы 128,5  128,5  128,5 

Контактная работа  2  2 2  

Контактная работа в семестре (КС) 0,5  0,5 0,5  

Контактная работа в экзаменационную 

сессию (КА) 
1,5  1,5 1,5  

Контроль, всего: 34,5  34,5   

в том 

числе: 
Экзамен +  +   

 Зачёт -  -   

 Зачёт с оценкой -  -   

Форма промежуточной аттестации Экз.  Экз.   

Общая трудоемкость, ч. 216  246   

Общая трудоемкость, З.Е. 6  6   

 

9.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля). 

 

№ 

п./п. 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
 

П
Р

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 
Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

 Раздел 1 Экология человека      

1 Введение. Основные понятия 1 2 8,5 11,5 ПК-9, ПК-11 

2.  Важнейшие экологические законы 2 4 10 16 ПК-9, ПК-11 

3. Влияние экологических факторов на 

организм человека 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

4. Влияние естественных физических 

факторов на организм человека 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

 Раздел 2Человек и окружающая среда      

5. Приоритетные загрязняющие вещества 

и вызываемые ими болезни 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

6. Экология общественного здоровья 2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

7. Адаптация организма к различным 

условиям среды 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

8. Нормирование качества окружающей 

человека среды 

2 4 15 21 ПК-9, ПК-11 

9. Социальные аспекты экологии человека 2 4 20 26 ПК-9, ПК-11 

Всего часов 17 34 128,5 179,5  

 

5.3. Содержание дисциплины. 
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Раздел 1. Экология человека 

Тема 1. Введение. Основные понятия.  

Предмет экологии человека (ЭЧ). Цель, задачи и содержание дисциплины. Методологи-

ческие основы экологии человека. Историческое единство окружающей среды и здоровья чело-

века.  

Предмет и объекты экологии человека. Различные точки зрения на предмет. Глобальные 

экологические проблемы экологии человека. Актуальность научных исследований экологии 

человека в оптимизации окружающей среды. 

Система понятий в экологии человека (окружающая среда, качество условий жизни, здо-

ровье, болезнь). Воздействие человека на биосферу и формирование ноосферы. Антропоэколо-

гические критерии качества окружающей среды. Показатели состояния здоровья населения. 

Биологические и социальные потребности человека. Теория личности и личностного роста 

А.Маслоу. Физиологические потребности. Потребность в безопасности. Потребность в любви и 

принадлежности. Потребность в уважении. Потребность в самоактуализации. Эпидемиологиче-

ская информация. Международные нормативы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы внешней среды. Глобальные экологические потрясения, катастрофы и эпидемии. 

Тема 2. Важнейшие экологические законы. 

 Закон минимума Ю.Либиха. Закон толерантности В.Шелфорда. Закон Р.Линдемана. За-

кон биогенной миграции В.И. Вернадского. Закон обратной связи взаимодействия в системе 

человек – биосфера П. Дансеро. Закон константности В.И. Вернадского. Закон биогенной ми-

грации В.И. Вернадского. Закон Эшби. Четыре закона экологии Б. Коммонера. 

Тема 3. Влияние экологических факторов на организм человека 

Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру их зави-

симости от факторов окружающей среды. Основы физиологии человека. Концепция природных 

предпосылок болезней. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс. Пороговые 

концентрации химических элементов. 

Воздействие природной среды на человека. Уровни влияния факторов среды на воспро-

изведение человечества. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика изменчи-

вости человеческой популяции. Рост, развитие и старение в различных экологических условиях. 

Тема 4. Влияние естественных физических факторов на организм человека.  

 Солнечно-земные связи, космические и земные ритмы. Понятие о природных ритмах и 

их воздействие на человека. Солнечная радиация и человек. Работы А.Л.Чижевского. Числа 

Вольфа. Минимум Маундера. Хронобиология. Циркадианные биоритмы человека. Длитель-

ность индивидуальной минуты. Магнитное поле земли и человек. Воздействие природной ра-

диации. Геохимические естественные факторы среды. Природо-эндемичные заболевания. Вза-

имодействие с биообъектами. Учение о природной очаговости болезней. Основы медицинской 

географии. Методы исследования в медицинской географии. Географические закономерности 

распространения природных болезней. Воздействие комплекса характеристик окружающей 

среды на человека. Влияние климатических и метеорологических условий на состояние здоро-

вья человека. Приспособительная изменчивость человеческих популяций, обитающих в различ-

ных географических зонах. 

Раздел 2Человек и окружающая среда. 

Тема 5. Приоритетные загрязняющие вещества и вызываемые ими болезни. 

Основные пути поступления вредных веществ в организм человека. Тяжелые металлы. 

Болезнь Минамата. Болезнь итаи-итаи. Полиароматические углеводороды (ПАУ). Поли-

хлорированные бифенилы (ПХБ). «Болезнь Ю-Шо». Хлорорганические пестициды (ХОП). Ди-

оксин и диоксиноподобные соединения (ПХДД и ПХДФ). Анэнцефалия (отсутствие головного 

мозга), «заячья губа». 

Тема 6. Экология общественного здоровья.  

Спектр биологических ответов на воздействие вредных веществ. Здоровье человека. Ин-

дивидуальное здоровье. Популяционное здоровье. Оттавская хартия промоции (дальнейшего 

улучшения) здоровья. Классы токсичности ксенобиотиков. Микроэлементозы – новый класс 

болезней. Геохимические факторы и здоровье. Эндемические заболевания (эндемический зоб, 
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уровская болезнь, флюороз зубов). Оценка риска здоровью. Приемлемый риск. Риск здоровью в 

зависимости от качества атмосферного воздуха. Потенциальный риск здоровью в зависимости 

от качества питьевой воды. Водная интоксикация (питьевая болезнь). Источники шума. Звуко-

вое «опьянение». Экологический терроризм. 

Тема 7. Адаптация организма к различным условиям среды.  

Учение об адаптациях. Биохимические, физиологические, морфологические и поведенческие 

(этологические) адаптации. Адаптация человека к холоду и условиям высоких широт. Адапта-

ция человека к высокой температуре и условиям аридной зоны. Адаптация человека к высоко-

горью. Адаптация к физическим нагрузкам. Адаптации биоритмов человека. Адаптация к де-

фициту информации. Способы управления адаптацией (социально- экономические и физиоло-

гические). 

Тема 8. Нормирование качества окружающей человека среды.  

Экологические нормативы. Водохозяйственные нормативы. Рыбохозяйственные ПДК. 

Нормирование биологических ресурсов. Нормирование природных факторов. Санитарно- гиги-

еническое нормирование. Нормативы качества продуктов питания. 

Тема 9. Социальные аспекты экологии человека 

Социальная эволюция человека. Антропоэкосистемы на различных этапах истории. Де-

мографическое развитие человечества и смена культур. Численность населения. Демографиче-

ские проблемы. Образ жизни и качество жизни населения. Загрязнение окружающей среды и 

экологическое сознание. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 

Депривация. Фрустрация. Индекс массы тела (ИМТ). Стресс и другие психологические пробле-

мы. Эустресс. Дистресс. Аксиома Голдстоуна. Курение, алкоголизм, наркомания, токсикома-

ния. Инфекционные и неинфекционные болезни. Организация охраны здоровья населения. 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

 

 

№ 

п/п 

№ 

разде-

ла 

дисц. 

Темы практических (семинар-

ских) занятий 

Трудо-

ем-

кость, 

ч. 

Формы текущего контроля успе-

ваемости 

1.  1 Возникновение и развитие эколо-

гии человека как научного направ-

ления. Основные понятия и терми-

ны дисциплины 

2 Устный и/или письменный опрос 

2.  1 Биологические и социальные по-

требности 

человека 

4 Устный и/или письменный опрос 

3.  1 Законы экологии Б.Коммонера 4 Устный и/или письменный опрос 

4.  1 Биоритмы человека 4 Устный и/или письменный опрос 

5.  2 Эндемические заболевания 4 Устный и/или письменный опрос 

6.  2 Учение об адаптациях 4 Устный и/или письменный опрос 

7.  2 Микроклимат жилого помещения.  2 Устный и/или письменный опрос 

8.  2 Оценка качества питьевой воды 2 Устный и/или письменный опрос 

9.  2 Компоненты функционального пи-

тания 
2 Устный и/или письменный опрос 

10.  2 Возрастная структура населения и 

демографическое поведение 
2 Устный и/или письменный опрос 

11.  2 Образ жизни и качество жизни 

населения 

2 Устный и/или письменный опрос 

12.  2 Проблема ожирения. Расчет ин-

декса массы тела (ИМТ) 

2 Устный и/или письменный опрос 

 Итого  34  
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5.5 Тематический план лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными нормативными 

актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего контроля успевае-

мости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) используют-

ся: 

 Устный и/или письменный опрос 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

обладать 

ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружа-

ющей среды  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного про-

цесса в следующем порядке: 

 

ПК-9 -  готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эконо-

мики  

Дисциплины (модули), практики 

Семестры Форма 

промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятель-

ности 
   +     экзамен 

Б1.В.ДВ.06.01 Социальная экология    +     экзамен 

Б1.В.ДВ.06.02 Экология человека    +     экзамен 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление техно-

сферной безопасностью 
    + +   

зачет, эк-

замен 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление безопас-

ностью производственных процессов 
    + +   

зачет, эк-

замен 

Б2.В.04(П) Технологическая практи-

ка 
     +   

зачет с 

оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 Экологическое право       +  экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирова-

ние профессиональной деятельности 
      +  экзамен 

Б1.В.07 Экологическая безопасность 

стационарных объектов ДТК 
      + + 

зачет, эк-

замен 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-
       + оценка 
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товку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

 

ПК-11 - способность организовывать, планировать и реализовывать работу испол-

нителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

Дисциплины (модули), 

практики 

Семестры 
Форма промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.20 Теория горения и 

взрыва 

  +      зачет 

Б1.В.ДВ.06.01 Социальная 

экология 

   +     экзамен 

Б1.В.ДВ.06.02 Экология 

человека 

   +     экзамен 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

   +     зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление 

техносферной безопасно-

стью 

    + +   зачет, экзамен 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление 

безопасностью производ-

ственных процессов 

    + +   зачет, экзамен 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

       + оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описа-

ние шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (модулю). 

ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах экономики 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать:  

- сущность предмета 

экологии человека, его 

место в системе эколо-

гического комплекса 

знаний; 

- основные теории и 

методы исследований в 

экологии человека; 

- особенности биосоци-

альной природы чело-

века; 

- механизм адаптация 

человека к условиям 

окружающей среды; 

- связь между загрязне-

нием окружающей сре-

ды и здоровьем челове-

ка; 

- основные социаль-

ные аспекты эколо-

гии человека. 

 

Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточ-

ное соответствие сле-

дующих знаний: - сущ-

ность предмета эколо-

гии человека, его место 

в системе экологиче-

ского комплекса зна-

ний; 

- основные теории и 

методы исследований в 

экологии человека; 

- особенности биосо-

циальной природы че-

ловека; 

- механизм адаптация 

человека к условиям 

окружающей среды; 

- связь между загрязне-

нием окружающей сре-

ды и здоровьем чело-

века; 

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

знаний: - сущность предмета эко-

логии человека, его место в си-

стеме экологического комплекса 

знаний; 

- основные теории и методы ис-

следований в экологии человека; 

- особенности биосоциальной 

природы человека; 

- механизм адаптация человека к 

условиям окружающей среды; 

- связь между загрязнением окру-

жающей среды и здоровьем чело-

века; 

- основные социальные аспек-

ты экологии человека. Допус-

каются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает зна-

чительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие следу-

ющих знаний: - сущность 

предмета экологии человека, 

его место в системе экологиче-

ского комплекса знаний; 

- основные теории и методы 

исследований в экологии чело-

века; 

- особенности биосоциальной 

природы человека; 

- механизм адаптация человека 

к условиям окружающей сре-

ды; 

- связь между загрязнением 

окружающей среды и здоро-

вьем человека; 

- основные социальные ас-

пекты экологии человека. 

 Но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитиче-

ских операциях. 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих знаний: - сущ-

ность предмета экологии 

человека, его место в си-

стеме экологического ком-

плекса знаний; 

- основные теории и мето-

ды исследований в эколо-

гии человека; 

- особенности биосоциаль-

ной природы человека; 

- механизм адаптация чело-

века к условиям окружаю-

щей среды; 

- связь между загрязнением 

окружающей среды и здо-

ровьем человека; 

- основные социальные 

аспекты экологии чело-

века. Свободно опери-

рует приобретенными 

знаниями.  
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- основные соци-

альные аспекты 

экологии человека. 

переносе на новые ситуации.   

уметь:  

- определять хронобио-

тип человека с исполь-

зованием оценочных 

тестов; 

- определять адаптив-

ные возможности к 

низким температурам 

людей из различных 

климатических зон; 

- разрабатывать схемы 

поступления токсичных 

веществ в организм 

человека по пищевой 

цепи; 

- определять доста-

точность микроэле-

ментов и витаминов 

в организме человека 

методом тестирова-

ния 

 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет: - опре-

делять хронобиотип 

человека с использова-

нием оценочных те-

стов; 

- определять адаптив-

ные возможности к 

низким температурам 

людей из различных 

климатических зон; 

- разрабатывать схемы 

поступления токсич-

ных веществ в орга-

низм человека по пи-

щевой цепи; 

- определять доста-

точность микроэле-

ментов и витаминов 

в организме человека 

методом тестирова-

ния 

 

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

умений: - определять хронобиотип 

человека с использованием оце-

ночных тестов; 

- определять адаптивные возмож-

ности к низким температурам лю-

дей из различных климатических 

зон; 

- разрабатывать схемы поступле-

ния токсичных веществ в орга-

низм человека по пищевой цепи; 

- определять достаточность 

микроэлементов и витаминов в 

организме человека методом 

тестирования. Допускаются 

значительные ошибки, проявля-

ется недостаточность умений, 

по ряду показателей, обучаю-

щийся испытывает значитель-

ные затруднения при опериро-

вании умениями при их перено-

се на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие следу-

ющих умений: - определять 

хронобиотип человека с ис-

пользованием оценочных те-

стов; 

- определять адаптивные воз-

можности к низким температу-

рам людей из различных кли-

матических зон; 

- разрабатывать схемы поступ-

ления токсичных веществ в 

организм человека по пищевой 

цепи; 

- определять достаточность 

микроэлементов и витаминов 

в организме человека мето-

дом тестирования. Умения 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, не-

точности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих умений: - опре-

делять хронобиотип чело-

века с использованием 

оценочных тестов; 

- определять адаптивные 

возможности к низким 

температурам людей из 

различных климатических 

зон; 

- разрабатывать схемы по-

ступления токсичных ве-

ществ в организм человека 

по пищевой цепи; 

- определять достаточ-

ность микроэлементов и 

витаминов в организме 

человека методом тести-

рования. Свободно опе-

рирует приобретенными 

умениями, применяет их 

в ситуациях повышенной 

сложности. 

владеть: знаниями по 

экологии человека 

Обучающийся не 

владеет или  в недо-

статочной степени 

владеет: знаниями по 

экологии человека 

Обучающийся владеет знаниями 

по экологии человека. Обучаю-

щийся испытывает значитель-

ные затруднения при примене-

нии навыков в новых ситуациях. 

Обучающийся частично вла-

деет знаниями по экологии 

человека. Навыки освоены, 

но допускаются незначитель-

ные ошибки, неточности, за-

Обучающийся в полном 

объеме владеет знаниями 

по экологии человека. 

Свободно применяет по-

лученные навыки в ситу-
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 труднения при аналитических 

операциях, переносе умений 

на новые, нестандартные си-

туации. 

ациях повышенной слож-

ности. 

 

ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: организацию, 

планирование, реализа-

цию работы исполните-

лей по решению практи-

ческих задач обеспече-

ния безопасности чело-

века и окружающей сре-

ды. 

 

Обучающийся демон-

стрирует полное от-

сутствие или недоста-

точное соответствие 

следующих знаний: 
организацию, планиро-

вание, реализацию рабо-

ты исполнителей по ре-

шению практических 

задач обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды. 

 

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

знаний: организацию, планирова-

ние, реализацию работы исполните-

лей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды. Допускаются 

значительные ошибки, проявля-

ется недостаточность знаний, по 

ряду показателей, обучающийся 

испытывает значительные за-

труднения при оперировании 

знаниями при их переносе на но-

вые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие сле-

дующих знаний: организацию, 

планирование, реализацию рабо-

ты исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружа-

ющей среды. Но допускаются 

незначительные ошибки, не-

точности, затруднения при 

аналитических операциях. 

 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих знаний: орга-

низацию, планирование, реа-

лизацию работы исполните-

лей по решению практиче-

ских задач обеспечения без-

опасности человека и окру-

жающей среды. Свободно 

оперирует приобретенны-

ми знаниями.  

 

уметь: организовывать, 

планировать и реализо-

вывать работу испол-

нителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопас-

ности человека и окру-

жающей среды  

 

Обучающийся не 

умеет или в недоста-

точной степени умеет 

организовывать, пла-

нировать и реализо-

вывать работу ис-

полнителей по реше-

нию практических 

задач обеспечения 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следую-

щих умений:  организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

нию практических задач обеспе-

чения безопасности человека и 

окружающей среды. Допуска-

ются значительные ошибки, 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие сле-

дующих умений: организо-

вывать, планировать и реали-

зовывать работу исполните-

лей по решению практиче-

ских задач обеспечения без-

опасности человека и окру-

жающей среды. Умения осво-

Обучающийся демон-

стрирует полное соответ-

ствие следующих уме-

ний: организовывать, 

планировать и реализо-

вывать работу исполни-

телей по решению прак-

тических задач обеспече-

ния безопасности челове-
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безопасности челове-

ка и окружающей 

среды 

проявляется недостаточность 

умений, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает зна-

чительные затруднения при 

оперировании умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

ены, но допускаются незна-

чительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при анали-

тических операциях, перено-

се умений на новые  ситуа-

ции. 

ка и окружающей среды. 

Свободно оперирует 

приобретенными умени-

ями, применяет их в си-

туациях повышенной 

сложности. 

владеть: способностью 

организовывать, пла-

нировать и реализовы-

вать работу исполните-

лей по решению прак-

тических задач обеспе-

чения безопасности 

человека и окружаю-

щей среды  

 

Обучающийся не вла-

деет или  в недостаточ-

ной степени владеет 

способность организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических за-

дач обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды  

 

Обучающийся владеет способ-

ность организовывать, планиро-

вать и реализовывать работу ис-

полнителей по решению практи-

ческих задач обеспечения без-

опасности человека и окружаю-

щей среды. Обучающийся испы-

тывает значительные затруднения 

при применении навыков в новых 

ситуациях. 

 

Обучающийся частично владе-

ет способность организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

нию практических задач обес-

печения безопасности человека 

и окружающей среды. Навыки 

освоены, но допускаются не-

значительные ошибки, неточ-

ности, затруднения при анали-

тических операциях, переносе 

умений на новые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет методами 

обработки, способность 

организовывать, планиро-

вать и реализовывать рабо-

ту исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды. Свободно применя-

ет полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное соот-

ветствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, оперирует приобретенными знаниями, умения-

ми, навыками, свободно применяет их в ситуациях повышен-

ной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в табли-

цах показателей: знания, умения и навыки освоены, но допус-

каются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на но-

вые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в табли-

цах показателей, допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется недостаточность знаний, умений, навыков по ряду по-

казателей, обучающийся испытывает значительные затрудне-

ния при оперировании знаниями и умениями при их переносе 

на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, преду-

смотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или явную недостаточность знаний, уме-

ний, навыков в соответствие с приведенными показателями. 

 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

Вопросы к экзамену 

1.Атмосфера и здоровье человека. 

2 Гидросфера и проблема чистой воды. 

3 Чума XXI века - СПИД. 

4 Воздействие алкоголя на организм человека. 

5 Проблемы наркомании. 

6 Влияние курения на организм человека. 

7 Экологическая обстановка городов и промышленных центров. 

8 Адаптационные процессы. 

9 Роль эмоций в жизни человека. 

10 Стресс и его значение для организма. 

11 Адаптация и наследственность. 

12 Урбанизация и экология человека. 

13 Психологическое здоровье человека. 

14 Физическое загрязнение среды и здоровье человека. 

15 Биологическое загрязнение среды. 

16 Окружающая среда и здоровье человека. 

17 Город и его рекреационные ресурсы. 

18. Продукты питания и здоровье человека. 

19 Влияние радиации на здоровье человека. 

20 Природа и нравственность. 
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21 Право на здоровую среду и правовой порядок его осуществления. 

22 Погода и самочувствие человека. 

23 Личные факторы безопасности. 

24 Природа в человеке и человек в природе. 

25 Демографический взрыв. 

26 Законы системы «Человек - природа». 

27 Карма и ступени космической эволюции человека. 

28 Санитарно-эпидемиологическое состояние человека. 

29 Совершенствование энергетической природы человека. 

30 Почва как биокосное тело и ее загрязнение. 

31 Современные этапы космической эволюции человечества. 

32 Экстремальные условия и экология человека. 

33 Зоны экологических бедствий. 

34 Зоны экологических катастроф. 

35 Государственная служба экологической безопасности. 

36 Моделирование экологии человека. 

37 Антропоэкологическое прогнозирование. 

38 Экологическая безопасность. 

39 Экология человека и география. 

40 Антропоэкология, биология и медицина. 

41 Палеонтология. 

42 Экология человека в ранних этапах становления человечества. 

43 Человек в условиях развитой аграрной культуры. 

44 Миграция населения, вызванная экологическими факторами. 

45 Антропоэкосистемы на различных этапах человеческой истории. 

46 Демографическая революция. 

47 Принципы оценивания параметров окружающей человека среды. 

48 Характеристика и оценка основных факторов природной среды, влияющих на 

жизнедеятельность населения села. 

49 Антропогенная нагрузка на природные ландшафты. 

50 Гипотеза адаптивных типов населения. 

 

7.4  Материалы для проведения практических работ, включая требования к их оформ-

лению, содержатся в методических материалах практических работ по дисциплине, входящих в 

состав методических материалов образовательной программы. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обу-

чающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе про-

цедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся установлены локальным нормативным актом. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

      а) основная: 

1. Папа, О.М. Социальная экология: учебное пособие / О.М. Папа. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К». – Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 176с.  

б) дополнительная литература: 
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1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Электронный ресурс]:   учебник / С.В. Белов. Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮРАЙТ, 2013. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57687 

2. Фирсова Л.Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты для 

очистки газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие / Л.Ю. Фирсова. – М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2013. – 80с. 

3. Харитонов, В. А. Надежность строительных объектов и безопасность жизнедеятельности 

человека [Электронный ресурс]:   учебное пособие / В.А. Харитонов. Электрон. текстовые 

данные. - М.: Абрис, 2012.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117521 

4. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования: учеб. пособие для 

бакалавров/ Т.А. Хван, М.В. Шинкина. – 5- е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2012. – 319с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

5. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева О.С. - М.:Прометей, 2017. - 348 с.: 

60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-906879-31-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884319 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные си-

стемы: 

1. http://www.vf.madi.ru/moodle - Электронная информационно-образовательная среда ВФ 

МАДИ 

2. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

3. https://znanium.com - Электронно-библиотечная система « Znanium.com» 

4. https://biblioclub.ru -Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

5. Лицензируемое ПО: Microsoft Office 2016  

 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) входят: 

 конспект лекций по дисциплине (модулю); 

 методические материалы практических (семинарских) занятий; 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов образова-

тельной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. 

Аудитория 414 – учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации. Просп. Тракторостроителей, 

д. 101, корп. 30  

 

 

Учебная мебель: учебная доска, стол 1 

тумбовый, учебные плакаты, кафедра 

настольная, столы ученические, стулья. 

  

 

2 

Аудитория 208 – для самостоятельной 

работы студентов Просп. Тракторо-

строителей, д. 101, корп. 30  

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 21 

шт.,  стул офисный – 12 шт., компьютерное 

кресло -6 шт., стол однотумбовый – 1 шт., 

стол компьютерный -5 шт., кафедра 

настольная -2 шт., шкаф -1 шт.,  доска 

аудиторная трехстворчатая; стойка наклон-

http://www.biblioclub.ru/book/117521
http://www.vf.madi.ru/moodle
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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ная - 4 шт., стенд – 6 шт. настенная карта -1 

шт. (38 посадочных мест). 

 

Оборудование: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: компьютеры – 13 шт., 

экран настенный Luma 

 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Promo, лицензионный договор № 150 от 

03.03.2010. (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (№ лицензии: 

26FE18122111334626252 

Срок использования ПО с 21.12.2018 по 

30.12.2019) 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Лекции 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоя-

тельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие про-

граммы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное слушание 

и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим 

студентом. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные препо-

давателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с по-

мощью разноцветных маркеров или ручек.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокраще-

ния слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-

тельно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным ма-

териалом позволит глубоко овладеть знаниями. 
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Практические (семинарские) занятия 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Практическое 

задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем инструкции (устно 

или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести 

в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. В зависимости от 

содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое заня-

тие состоит из трёх частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или 

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено рабочей про-

граммой дисциплины (модуля). 

3. Подведение итогов занятия. 

Обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. 

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 

на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособи-

ями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позво-

ляет студентам проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений по изучае-

мой проблеме. Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 

материалах практических работ по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 

программы.  



 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры («5» марта 

2020г., протокол № 7). 
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