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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Сформировать у студентов способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.  
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Нейрофизиология и высшая нервная деятельность входит в 
обязательную часть учебного плана образовательной программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 
сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  

Психология личности  
Педагогика  
Психология  
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  
Психология девиантного поведения  
Психологическое сопровождение одаренных детей и подростков  
Возрастно-психологическое консультирование  
Образовательная кинезиология  
Производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Возрастная психология  
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  
Технологии личностного развития  
Психология развития  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Нейрофизиология и высшая нервная 

деятельность» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-6.1  Осуществляет отбор и применение психолого-педагогических 
технологий для индивидуализации обучения, развития и воспитания 
обучающихся    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том 
числе:  
– контактная работа – 72 акад. часов:  
– аудиторная – 68 акад. часов;  
– внеаудиторная – 4 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 36,3 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
– подготовка к экзамену – 35,7 акад. час  
 
Форма аттестации - экзамен  
          

Раздел/ тема  
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
 

Аудиторная  
контактная работа  

(в акад. часах)  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

 

Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. Предмет и задачи 
физиологии. ЦНС  

 

1.1 Предмет и задачи 
физиологии. ЦНС  

2  6   6  1  
Подготовка к 

занятиям (ПЗ) 
Выступление на 

семинаре  
ОПК-6.1  

Итого по разделу  6   6  1     

2. Методы физиологии ЦНС   

2.1 Методы физиологии 
ЦНС  

2  6   6  1  
Подготовка к 

занятиям (ПЗ) 
Выступление на 
семинаре, доклад  

ОПК-6.1  

Итого по разделу  6   6  1     
3. Сенсорная физиология. 
Физиология восприятия  

 

3.1 Сенсорная 
физиология. Физиология 
восприятия  

2  4   4  1  
Подготовка к 

занятиям (ПЗ), 
Выступление на 
семинаре, доклад  

ОПК-6.1  

Итого по разделу  4   4  1     

4. Физиология внимания   

4.1 Физиология внимания  2  6  
 

6  6  

Подготовка к 

занятиям (ПЗ), 

подготовка к 

текущему 

контролю (ПТК) 

Выступление на 
семинаре, доклад  

ОПК-6.1  

Итого по разделу  6   6  6     
5. Физиология памяти и 
научения  

 

5.1 физиология 
процессов памяти  

2  6  
 

6  5,2  

Подготовка к 

занятиям (ПЗ), 

подготовка к 

текущему 

контролю (ПТК) 

Выступление на 
семинаре  

ОПК-6.1  

Итого по разделу  6   6  5,2     
6. Физиология 
функциональных состояний и 
эмоций  

 

6.1 Физиология 
функциональных 
состояний и эмоций  

2  2  
 

2  1  
Подготовка к 

занятиям (ПЗ) 
выступление с 

докладом  
ОПК-6.1  

Итого по разделу  2   2  1     

7. Физиология движения   



7.1 Физиология 
движения и 
двигательных актов  

2  2  
 

2  1  
Подготовка к 

занятиям (ПЗ) 

выступление с 
докладом на 

семинаре  
ОПК-6.1  

Итого по разделу  2   2  1     
8. Физиология принятия 
решения  

 

8.1 Физиология принятия 
решения  

2  2  
 

2  20,1  
Подготовка к 

занятиям (ПЗ) 

Выступление с 
докладом на 

семинаре  
ОПК-6.1  

Итого по разделу  2   2  20,1     
Итого за семестр  34   34  36,3   экзамен   
Итого по дисциплине  34  34 36,3  экзамен    



5 Образовательные технологии  
 

-Традиционные образовательные технологии ориентируются 

наорганизациюобразовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний 
от преподавателя к студенту (преимущественно на основе 
объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит 
в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя).  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 
направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  
Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – 

обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия 
научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале 
или же приближены к реальной ситуации.  

-Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  
Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  
-Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 
реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

-Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях.  

-Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 
соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 
учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 
формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 
ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию.  
Основные типы проектов:  
Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  
Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных сред и технических средств работы с информацией.   

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
1. Марютина, Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая : учебник / Т.М. Марютина. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва : ИНФРА-М,  
  



2020. – 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – DOI 10.12737/13521. - ISBN 978-5-16-010818-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1065986 (дата обращения: 02.02.2024). – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Ковалева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 365 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00719-0. – Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/537998 (дата обращения: 23.04.2024).  

 
     

б) Дополнительная литература:  
1. Алмазов, Б. Н. Патопсихология общественной безопасности : учебное пособие / 

Б.Н. Алмазов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 219 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. – (Высшее образование: Специалитет). – DOI 10.12737/21027. - ISBN 
978-5-16-012148-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082909 (дата обращения: 02.02.2024). – Режим доступа: 
по подписке.  

2. Арефьева, А. В.  Нейрофизиология : учебное пособие для вузов / А. В. Арефьева, 

Н. Н. Гребнева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 139 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-17085-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/532365 (дата обращения: 23.04.2024). 

     
в) Методические указания:  
1. Самостоятельная работа студентов вуза : практикум / составители: Т. Г. Неретина, 

Н. Р. Уразаева, Е. М. Разумова, Т. Ф. Орехова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. 

Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. 

экрана. - URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2391 (дата обращения: 

28.09.2023). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM  
Дополнительно методические рекомендации смотреть в приложение 1.  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

     

Программное обеспечение  
 

Наименование ПО  № договора  Срок действия лицензии  
 

 MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 7Zip  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 FAR Manager  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 Браузер Yandex  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

Поисковая система Академия Google (Google Scholar)  URL: https://scholar.google.ru/  
  

 Электронная база периодических изданий East View 
Information Services, ООО «ИВИС»  

https://dlib.eastview.com/  
 

https://znanium.com/catalog/product/1065986
https://urait.ru/bcode/537998
https://znanium.com/catalog/product/1082909
https://urait.ru/bcode/532365
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2391
https://scholar.google.ru/
https://dlib.eastview.com/


 Национальная информационно-аналитическая 

система – Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)  

URL: 

https://elibrary.ru/project_risc.asp  

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (Доска, 

мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации).  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Доска, 
мультимедийный проектор, экран).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета ).  
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 
документации.)  

  
 

  

https://elibrary.ru/project_risc.asp


Приложение 1. 

 

Методические указания 

 

На лекционных занятиях излагаются основные теоретические вопросы содержания курса, 

предполагается также широкое использование интерактивных форм занятий (в первую очередь – 

дискуссий). Система контроля усвоения знаний предполагает балльно-рейтинговую оценку 

выполнения различных форм работ: контрольных работ, рефератов, выступления на семинарах. 

Курс завершается сдачей экзамена. 

Для создания условий усвоения дисциплины используются:  

 учебно-методическая литература; 

 операционализация содержания дисциплины при его изложении на лекциях и 

обсуждении на семинарах, при отработке на практических занятиях; 

 имеющие дидактическое значение вербальные и невербальные коммуникативные 

возможности преподавателя; 

 аудио- и визуальные технические средства обучения (ТСО), позволяющие 

расширить возможности восприятия информации студентами (наглядные пособия: таблицы, схемы, 

плакаты, кино-, видеоматериалы и т.п.).  

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс, 

практические занятия, и самостоятельной работы.  

Практические занятия проводятся в виде семинаров, организации дискуссий, докладов, 

решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания, обсуждения индивидуальных проектов. 

В соответствии с требованиями учебного процесса широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий  в виде организации дискуссий, выступления на 

семинарах, работы над индивидуальными проектами.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

текущему, промежуточному контролю и включает работу с научной и методической литературой, 

подготовку планов организации дискуссий, оформления конспектов, подготовку рефератов и 

индивидуальных проектов.   

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы и выполняется в 

пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 

кафедры. 

Исходный уровень знаний студентов определяется краткими опросами, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время проведения дискуссий, 

при решении типовых ситуационных задач. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа как вид учебного труда выполняется студентами без 

непосредственного участия преподавателя, но организуется и управляется им. 

Самостоятельная работа студентов - будущих  психологов осуществляется в соответствии 

с объемом и структурой, предусмотренными учебными планами и графиками текущего контроля. 

СРС предполагает выполнение следующих видов работ: конспектирование, реферирование, 

аннотирование научной литературы,  работа по ознакомлению с существующими программами 

психокорекционной работы, составление пробных программ, работа с  традиционными моделями 

психокоррекционной работы,  подбор различных видов психокоррекционных упражнений,  

подбор и изготовление стимульного материала, разработка психокоррекционных комплексов,  а 

также подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

Изучение и анализ литературных источников является обязательным видом 

самостоятельной работы студентов. Изучение литературы по избранной теме имеет своей задачей 

проследить характер постановки и решения определенной проблемы различными авторами, 

аргументацию их выводов  и обобщений, провести анализ и систематизировать полученный 

материал на основе собственного осмысления с целью выяснения современного состояния вопроса. 

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с одновременным ведением 

записей прочитанного и своих замечаний. Запись может иметь  как форму конспекта, так и 

выписок, а также  картотеку положений, тезисов, идей, методик, что в дальнейшем облегчит 

классификацию и систематизацию полученного материала. Такого рода записи являются лучшим 

способом накопления и первичной обработки материала, одной из обязательных форм организации 

умственного труда. Часть работ может быть представлена в виде ксерокопий с материалов 



психокореккционных программ, психокоррекционных комплексов, психодиагностических методик 

и др., с которыми проводится работа на семинарских и практических занятиях для решения 

различного рода задач по формированию у студентов конкретных умений и навыков, позволяющих  

наиболее успешно подготовить их к осуществлению психокоррекционной деятельности. 

 

Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в 

ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по 

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами 

композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, 

изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по 

принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в 

умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и 

увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в 

конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым 

нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, 

и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с 

аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего 

тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного 

в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология изготовления…», 

«Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). Тема 

выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого 

количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого 

анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 

банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 



Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), 

основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с целью 

точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая 

идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис 

означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. 

Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и 

расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения 

восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их 

зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала 

ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее 

утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное 

количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, 

преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не 

понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых 

вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также 

перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей 

выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи 

(идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от 

выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь 

(в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют 

обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего 

запоминается сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно 

привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 

(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно 

обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть 

таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 



- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя вопросами: 

 Вызывает ли мое выступление интерес? 

 Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) или 

чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста 

значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста 

заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 

возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы 

интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем складное 

выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если 

аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая 

увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова одного 

предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать 

информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После 

сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли 

вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что 

обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При 

публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, косвенными 

обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не 

оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказывания, 

подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, что 

слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение 

публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от 

них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы. 

 

Методические рекомендации по написанию и защите рефератов 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 



Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов 

его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, 

глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: 

 обосновывается актуальность выбранной темы; 

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

 описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной 

цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из 

которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно 

соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны 

раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и 

параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. 

Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное 

развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, 

аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата 

ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать 

безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются 

следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел студент в 

результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение всех 

поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень 

изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом 

самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке 

обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне 

действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, 

методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

 размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

 отформатировано по ширине листа 

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 



3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего 

названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; 

для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам 

трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее 

выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который 

располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует 

в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

 

Реферат оценивается по системе: 
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при 

наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, 

выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на «неудовлетворительно», 

считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

Самая популярная ошибка в подготовке к экзаменам - действовать по принципу: 

"Проходить по очереди все билеты" (например, оставшийся месяц разбивается на 30 частей: один 

день один билет). 

Московский психолог А. Пронин предложил удачную альтернативу - технику подготовки 

"3-4-5". Время до экзамена (год, месяц, неделя) делится на три равные части. В первые, скажем, 10 

дней надо пройти все темы на троечку, во вторые 10 дней - на четвёрку, а в оставшиеся - 

отшлифовать знакомые и убрать ошибки. У такого способа есть сразу несколько преимуществ. 

Главные: знания не связаны в памяти со страхом "опоздать", появляется возможность именно учить 

(повторением) и создаётся представление о предмете как о целом. 

Когда получите билет, не торопитесь. Здесь тоже есть своя наилучшая тактика: 

- прочитать весь билет до конца; 

- оценить, какой пункт для вас самый лёгкий; 

- наметьте себе последовательность решения пунктов по принципу от самого лёгкого к 

сложному; 

- если задача оказалась сложнее, чем вы думали, переходите к следующей не раньше 

разумного времени, не бросайте сразу; 

- следите по часам, за временем, отведённым вами на каждый пункт. 

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми 

результатами обучения): 



– на оценку «отлично» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения 

проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических 

суждений; 

– на оценку «хорошо» – студент должен показать знания не только на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и 

задач, нахождения уникальных ответов к проблемам; 

– на оценку «удовлетворительно» – студент должен показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач; 

– на оценку «неудовлетворительно» – студент не может показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения 

простых задач. 

 

 

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  
Оценочные средства 

ОК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.1: Осуществляет отбор и применение психолого-педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся 

Знать - процессы развития и 

воспитания 

-особенности категории 

овз 

-нейрофизиологию 

 1.Основные  закономерности  физиологии  

рецепторов,  классификация  рецепторов. Общие 

свойства и классификация анализаторов. Сенсорные 

пороги.  

2.  Значение  сенсорных  систем  в  поддержании  

активности  мозга,  автоматическом  

регулировании  гомеостаза,  организации  

адекватного  поведения  и  познавательной 

деятельности.  

3.  Зрительный  анализатор.  Проводящие  пути,  

центры,  функциональные  особенности. 

Зрительные ощущения и зрительное восприятие.  

1.Структурная и функциональная единица нервной 

системы:  

1)  аксон;  

2)  нейрон;  

3)  рецептор;  

4)  дендрит;  

5)  эффектор.  

2.Аналитико-ситетическая  деятельность  коры  и  

ближайших  подкорковых 

образований,  которая  проявляется  в  

способности  выделять  из  окружающей 

среды ее отдельные элементы и объединять их в 

комбинации 

1)  память;  

2)  внимание;  

3)  мышление;  

4)  низшая нервная деятельность(ННД);  

5)  высшая нервная деятельность(ВНД).  

 

«Денис в начальной школе учился на «4» и «5», 

крайне редко получал отметку «3», из-за которой 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  
Оценочные средства 

очень расстраивался. Он всегда активно работал на 

уроках, проявляя высокий познавательный интерес ко 

многим предметам. Но в пятом классе у мальчика 

резко снизилась успеваемость по многим учебным 

дисциплинам, на уроках он много отвлекался, часто 

ничего не делал, отказывался выполнять домашние 

задания». 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Что могло вызвать у Дениса  

такие резкие изменения в отношении к учебной 

деятельности? 

2.Какие рекомендации по разрешению данной 

ситуации можно дать педагогам? 

Уметь -уметь применять 

психолого-педагогические 

технологии через знания 

нейрофизиологии 

- уметь выделять типы 

развития 

1.Индивидуальное 

развитие человека  

-это... 

а) антропогенез 

б) онтогенез 

в) морфогенез 

2.Зона актуального развития - 

это...  

а) то, что ребенок может делать самостоятельно 

б) то, что доступно ребенку под руководством и при 

подсказках со стороны взрослого 

в) совместная деятельность детей 

3.Зона ближайшего развития  - это то, 

а) то, что ребенок может делать самостоятельно 

б) то, что доступно ребенку под руководством и при 

подсказках со стороны взрослого 

в) совместная деятельность детей 

4.Предпосылками психического  

развития ребенка являются: 

а) врожденные свойства индивида и среда, в которой 

он растет 

б) рост, вес и другие физические параметры 

в) пища, которую получает ребенок, а также 

воспитательные воздействия со стороны родителей 

Владеть - обоснованным 

применением 

психолого-педагогических 

технологий с опорой на  

знания нейрофизиологии 

«В беседе с учительницей один старшеклассник 

признался 

: «Понимаю, что химия - очень важная наука,  

поэтому и стараюсь, но не лежит к ней душа, не 

интересно мне ею заниматься. Все формулы учу 

наизусть, реакции  

заучиваю, элементов тьма. На подготовку к урокам 

затрачиваю много времени, все повторяю, а 

положительного результата все равно нет»». 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Какие особенности личности юноши проявляются в 

том, что он так упорно учит химию, хотя она ему  

совсем не нравится? 

2.Какие действия со стороны педагога могли бы 

изменить отношение ученика к предмету? 

 

 

  



Перечень контрольных вопросов и заданий для промежуточного контроля 

Студентам для самостоятельного изучения предлагаются следующие вопросы:  

. Основные понятия физиологии высшей нервной деятельности.  

2. История развития изучения высших психических функций.  

3. Вклад отечественных учёных в разработку учения о рефлексах головного мозга(И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин и др.).  

4. Методы исследования высшей нервной деятельности.  

5. Основные принципы изучения физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем.  

6. Эволюция представлений о рефлекторной деятельности.  

7. Рефлекторный характер отражения.  

8. Высшая нервная деятельность как отражательная деятельность мозга. Осно-вы теории 

рефлекторной деятельности 

9. Условные и безусловные рефлексы. Классификация рефлексов и их характеристика. 

Безусловные и условные рефлексы как основа формирования времен-ной связи. Различия условных 

и безусловных рефлексов.  

10. Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы как основа простых 

приспособительных реакций.  

11. Условный рефлекс как приспособительный механизм поведения человека.  

12. Законы возбуждения и торможения и их экстраполяция на сложные психические 

функции человека.  

13. Взаимодействие низшей нервной деятельности (ННД) и высшей нервной деятельности 

(ВНД).  

14. Структура поведенческого акта. Поведение как результат деятельности 

нервной системы, физиологические пути реализации поведения.  

15. Целенаправленность и адаптивность поведения.  

16. Механизмы ассоциативного обучения.  

17. Основные элементарные компоненты поведения: инстинкт, обучение, рассудочная 

деятельность.  

18. Нейрофизиологические механизмы психики 

19. Нейрофизиологические основы возникновения измеряемой активности моз-га 

20. Нейрофизиологические основы психических функций 

21. Нейрофизиологические основы психической деятельности 

22. Основные законы ВНД. Характеристика основных свойств нервнойсисте-мы и типов 

ВНД.  

23. Понятие «темперамент». Основные компоненты темперамента 

24. Основные теории темперамента (гуморальные теории, морфологические теории, 

типологическая модель У. Шелдона, нейродинамические теории и др.)  

25. Сравнительный анализ теорий темперамента.  

26. Анатомо-физиологические особенности созревания нервной системы в 

пре-натальный(антенатальный) период.  

27. Постнатальный период развития нервной системы.  

28. Анатомо-физиологические особенности развития нервной системы.  

29. Анатомо-физиологические особенности развития органов чувств.  

30. Физиологическая характеристика процесса нервно-психического развитие детей.  

31. Асимметрия полушарий головного мозга.  

Примерная тематика рефератов 

1.Основные закономерности физиологии рецепторов, классификация рецепторов. Общие 

свойства и классификация анализаторов. Сенсорные пороги.  

2. Значение сенсорных систем в поддержании активности мозга, автоматическом 

регулировании гомеостаза, организации адекватного поведения и познавательной деятельности.  

3. Зрительный анализатор. Проводящие пути, центры, функциональные особенности. 

Зрительные ощущения и зрительное восприятие.  

4. Слуховой анализатор. Проводящие пути, центры, функциональные особенности. 

Слуховые ощущения и слуховое восприятие.  

5. Вкусовой и кожный анализаторы. Проводящие пути, центры, функциональ-ные 

особенности. Вкусовая чувствительность и вкусовое восприятие.  

6. Вестибулярный и двигательный анализаторы. Проводящие пути, центры,  



функциональные особенности. Вестибулярная и проприоцептивнаячувствитель-ность.  

7. Внутренний и болевой анализаторы. Проводящие пути, центры, функцио-нальные 

особенности. Болевая чувствительность и болевое восприятие. 

8. Влияние внешней и внутренней среды на возникновение потребностей у че-ловека. 

Подкрепление как условие ассоциативного обучения и замыкания вре-менных связей.  

9. Теории мотивации.  

10. Мотивация как механизм удовлетворения потребности. Оценка результатов 

действий.  

11. Физиология эмоций(понятие, нервный субстрат, функции, компоненты).  

12. Роль эмоций в формировании высшей нервной деятельности.  

13. Фундаментальные эмоции и их характеристика.  

14. Теории эмоций(П.К. Анохин, П.В. Симонов).  

15. Стресс и общий адаптационный синдром(Г. Селье).  

16. Наследственные патологии ВНД. Приобретенные нарушения ВНД.  

17. Пластичность нервных центров коры больших полушарий головного мозга. Коррекция 

ВНД.  

 

Примерный тест 

1.Структурная и функциональная единица нервной системы:  

1) аксон;  

2) нейрон;  

3) рецептор;  

4) дендрит;  

5) эффектор.  

2.Аналитико-ситетическая деятельность коры и ближайших подкорковых 

образований, которая проявляется в способности выделять из окружающей 

среды ее отдельные элементы и объединять их в комбинации 

1) память;  

2) внимание;  

3) мышление;  

4) низшая нервная деятельность(ННД);  

5) высшая нервная деятельность(ВНД).  

3.Если условный раздражитель предъявляется без подкрепления безуслов-ным, то через 

некоторое время после изолированного применения условного 

стимула реакция на него угасает - такое торможение называется:  

1) перманентным;  

2) возбуждающим;  

3) стабилизирующим;  

4) нарастающим;  

5) угасающим.  

4.Возникновение в коре больших полушарий очага возбуждения всегда со-провождается:  

1) торможением других ее участков;  

2) активацией других ее участков;  

3) возбуждением других ее участков;  

4) индукцией других ее участков;  

5) концентрацией других ее участков.  

5.Безусловный рефлекс 

1) приобретается в течение жизни;  

2) передается от родителей в процессе воспитания;  

3) передается по наследству;  

4) передается в процессе воспитания;  

5) передается в процессе обучения.  

6.Тип высшей нервной деятельности, характеризующийся преобладанием 

второй сигнальной системы над первой, тип«левополушарного» абстракт-ного мышления, 

относят к: 

1) художественному типу;  

2) мыслительному типу;  

3) среднему типу;  



4) уравновешенному типу;  

5) слабому типу.  

 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: 

1.Почему под водой значительно труднее, чем в воздушной среде, определить, откуда 

исходит звук? 

2. «Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна», - писал поэт. 

Пользовался ли он боковым зрением, когда увидел «бесчисленное» количество звезд? 

3. Если бы размеры колбочек были в несколько раз больше, чем на самом деле, как 

изменилась бы при этом острота зрения? 

4. При надавливании в течение 10 – 30 сек. указательным и большим пальцами одной руки 

на глазные яблоки (глазо-сердечный рефлекс) при открытых глазах испытуемый отметил удвоение 

предметов. О чем это свидетельствует? 

5. Почему мы не ощущаем кольцо, которое носим на пальце постоянно, но отчетливо 

чувствуем, что на этот палец села муха? 

6. При передаче информации в сенсорных системах используется принцип частотной 

модуляции. Можно ли утверждать, что одна и та же группа рецепторов передавала в двух разных 

экспериментов одинаковую информацию, если в каждом случае были зарегистрированы пачки 

импульсов, общее количество которых за единицу времени в каждой пачке было одинаковым? 

7. Если во время сильного волнения проверить вкусовые ощущения человека, то будут ли 

они усилены или ослаблены по сравнению с обычным состоянием? 

8. Ночью предметы видны лучше, если не смотреть прямо на них. Как это объяснить? 

9. Глаз лягушки видит не много, но прекрасно приспособлен к ловле насекомых. Все 

насекомые подвижны. В сетчатке глаза лягушки есть специальные детекторы, четко выделяющие 

движущийся предмет. Но неподвижные объекты лягушка просто не видит. Летом лабораторным 

лягушкам требуется много корма. Ловить и запускать в лягушатник живых мух хорошо в 

мультфильмах, но не в научных лабораториях. Можно приучить лягушек питаться маленькими 

кусочками мяса. Но даже гору такой закуски лягушки не увидят, так как она неподвижна. Как же 

ученые вышли из затруднительного положения? 

10.Человек перестает видеть неподвижную точку, если она хотя бы несколько секунд 

действует на одни и те же элементы сетчатки. Но этого не происходит и, как известно, можно 

весьма долго созерцать неподвижный предмет. Как же это получается? 

11.На движущемся конвейере лежат одинаковые детали – металлические шарики, 

некоторые из которых имеют отклонения от стандарта (при этом меняется отражающая 

способность поверхности) и поэтому подлежат браковке. Одна из фирм использовала в качестве 

контролеров голубей, которые клевали бракованные детали, в результате последние падали в 

специальные ящики. Нормальные шарики птицы не трогали. Эффективность браковки оказалась 

очень высокой. Почему были выбраны именно голуби, и в чем заключалось их обучение? 

12. В лабораторию для исследования условных рефлексов привели двух собак, одна из 

которых перед началом эксперимента выпила много воды. Началось исследование. Вначале у обеих 

собак условные рефлексы протекали нормально, но некоторое время у собаки, пившей воду, они 

исчезли. Никаких случайных внешних воздействий отмечено не было. В чем причина торможения 

условных рефлексов? 

13. Известно, что условный рефлекс можно выработать на действие любого 

индифферентного раздражителя. Но однажды в лаборатории И.П. Павлова не удавалось образовать 

у одной собаки условный рефлекс на определенный раздражитель – бульканье воды. На все другие 

раздражители условные рефлексы вырабатывались нормально. Объясните этот необычный 

результат. 

14. Известно, что сила условного раздражителя должна быть меньше, чем безусловного, в 

противном случае условный рефлекс выработать не удается. Поэтому считалось, что на очень 

сильное болевое раздражение выработать пищевой условный рефлекс невозможно. Однако в 

опытах Ерофеевой в лаборатории П.П. Павлова такой условный рефлекс образовать удалось. 

При действии сильного тока собака, сначала дававшая на это сильную оборонительную 

реакцию (кричала, пыталась убежать), теперь облизывалась, выделяя слюну, и виляла хвостом. Как 

удалось добиться этого? 

15. Как доказать в эксперименте на животном, используя чисто физиологический метод, что 

данный орган, например, кишечник, имеет афферентное представительство в коре 

полушарийбольшого мозга? 



Перечень вопросов к итоговому контролю по дисциплине: 

1. Основные понятия физиологии высшей нервной деятельности.  

2. История развития изучения высших психических функций.  

3. Вклад отечественных учёных в разработку учения о рефлексах головного 

мозга(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин и др.).  

4. Методы исследования высшей нервной деятельности.  

5. Основные принципы изучения физиологии высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем.  

6. Эволюция представлений о рефлекторной деятельности.  

7. Рефлекторный характер отражения.  

8. Высшая нервная деятельность как отражательная деятельность мозга. Осно-вы теории 

рефлекторной деятельности 

9. Условные и безусловные рефлексы. Классификация рефлексов и их харак-теристика. 

Безусловные и условные рефлексы как основа формирования времен-ной связи. Различия условных 

и безусловных рефлексов.  

10. Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы как основа простых 

приспособительных реакций.  

11. Условный рефлекс как приспособительный механизм поведения человека.  

12. Законы возбуждения и торможения и их экстраполяция на сложные психические 

функции человека.  

13. Взаимодействие низшей нервной деятельности(ННД) и высшей нервной 

деятельности(ВНД).  

14. Структура поведенческого акта. Поведение как результат деятельности 

нервной системы, физиологические пути реализации поведения.  

15. Целенаправленность и адаптивность поведения.  

16. еханизмы ассоциативного обучения.  

17. Основные элементарные компоненты поведения: инстинкт, обучение, рас-судочная 

деятельность.  

18. Нейрофизиологические механизмы психики 

19. Нейрофизиологические основы возникновения измеряемой активности моз-га 

20. Нейрофизиологические основы психических функций 

21. Нейрофизиологические основы психической деятельности 

22. Основные законы ВНД. Характеристика основных свойств нервнойсисте-мы и типов 

ВНД.  

23. Понятие«темперамент». Основные компоненты темперамента 

24. Основные теории темперамента(гуморальные теории, морфологические 

теории, типологическая модель У. Шелдона, нейродинамические теории и др.)  

25. Сравнительный анализ теорий темперамента.  

26. Анатомо-физиологические особенности созревания нервной системы в 

пре-натальный(антенатальный) период.  

27. Постнатальный период развития нервной системы.  

28. Анатомо-физиологические особенности развития нервной системы.  

29. Анатомо-физиологические особенности развития органов чувств.  

30. Физиологическая характеристика процесса нервно-психического развитие 

детей.  

31. Асимметрия полушарий головного мозга.  

32. Основные закономерности физиологии рецепторов, классификация рецеп-торов. Общие 

свойства и классификация анализаторов. Сенсорные пороги.  

33. Значение сенсорных систем в поддержании активности мозга, автоматиче-ском 

регулировании гомеостаза, организации адекватного поведения и познава-тельной деятельности.  

34. Зрительный анализатор. Проводящие пути, центры, функциональные осо-бенности. 

Зрительные ощущения и зрительное восприятие.  

35. Слуховой анализатор. Проводящие пути, центры, функциональные особен-ности. 

Слуховые ощущения и слуховое восприятие.  

36. Вкусовой и кожный анализаторы. Проводящие пути, центры, функциональ-ные 

особенности. Вкусовая чувствительность и вкусовое восприятие.  

37. Вестибулярный и двигательный анализаторы. Проводящие пути, центры,  

функциональные особенности. Вестибулярная и проприоцептивнаячувствитель-ность.  



38. Внутренний и болевой анализаторы. Проводящие пути, центры, функцио-нальные 

особенности. Болевая чувствительность и болевое восприятие.  

39. Влияние внешней и внутренней среды на возникновение потребностей у че-ловека. 

Подкрепление как условие ассоциативного обучения и замыкания вре-менных связей.  

40. Теории мотивации.  

41. Мотивация как механизм удовлетворения потребности. Оценка результатов 

действий.  

42. Физиология эмоций(понятие, нервный субстрат, функции, компоненты).  

43. Роль эмоций в формировании высшей нервной деятельности.  

44. Фундаментальные эмоции и их характеристика.  

45. Теории эмоций(П.К. Анохин, П.В. Симонов).  

46. Стресс и общий адаптационный синдром(Г. Селье).  

47. Наследственные патологии ВНД. Приобретенные нарушения ВНД.  

48. Пластичность нервных центров коры больших полушарий головного мозга. Коррекция 

ВНД. 


