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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: возможность реализации профессионально 

грамотного подхода к изучению научно-теоретических основ нейропсихологии, к 

анализу изучения передового опыта в области отечественной нейропсихологии, к 

освоению нейропсихологического методов исследования и способов их применения на 

практике. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Формируемые компетенции: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) – 7 этап;  

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общеобразовательных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7) – 6 этап. 

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Анатомия ЦНС 1 1 

Введение в профессию 1 1 

Логика 2 2 

Нейрофизиология 2 2 

Общая психология 2, 4 3 

Психофизиология 4 3 

Общепсихологический 

практикум 

4 3 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

5 4 

Психология развития 

и сравнительная 

психология 

5 4 

Основы 

психогенетики 

5 4 

Методика 

преподавания 

психологии 

6 5 

Введение в 

клиническую 

психологию 

7 6 

Основы 

нейропсихологии 

8 7 

Основы 

патопсихологии 

9 8 

ПК-7 способностью к Анатомия ЦНС 1 1 
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участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Нейрофизиология 2 2 

Общая психология 2, 4 3 

Методологические 

основы психологии 

6 4 

Введение в 

клиническую 

психологию 

7 5 

Методы социально-

психологического 

исследования 

7 5 

Основы 

нейропсихологии 

8 6 

Основы 

патопсихологии 

9 7 

Гендерные 

исследования в 

социальной 

психологии 

10 8 

Кросс-культурные 

исследования в 

социальной 

психологии 

10 8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 Знать: 

- об основных методиках нейропсихологической диагностики, профилактики и 

коррекции; 

Уметь: 

- ориентироваться в многообразии и вариативности нейропсихологических 

методик; 

Владеть: 

- общей схемой и структурой нейропсихологического обследования, 

конкретных проб и инструкций. 

ПК-7 Знать: 

- методы нейропсихологического обследования и принципы анализа 

результатов;  

- современные экспериментальные парадигмы, особенности современных 

исследований в когнитивной нейропсихологии. 

Уметь: 

- анализировать различные направления на пути становления нейропсихологии; 

- оценивать результаты экспериментальных исследований с точки зрения 

различных исследовательских парадигм;  

Владеть: 

- основными фактами и проблемами в области нейропсихологии;  

- методами исследования в когнитивной нейропсихологии. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: практические задачи, 

реферат, устный опрос. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 

заочная форма обучения: 4 лекционных, 8 практических, 87 часов самостоятельной 

работы, 9 часов на контроль. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о
 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, задачи и методы нейропсихологии. 

Основные принципы строения мозга. 

11 1 - - 10 

2 Проблема межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия. 

11 1 - - 10 

3 Сенсорные и гностические нарушения 

работы зрительной, кожно-кинестетической, 

слуховой, систем. Агнозии. 

11 - 1 - 10 

4 Нарушения произвольных движений и 

действий. Проблема апраксий. 

9 - 1 - 8 

5 Нарушения речи при локальных поражениях 

мозга. Проблема афазий. 

11 1 1 - 9 

6 Нарушения памяти при локальных 

поражениях мозга. Проблема амнезий.  

12 1 1 - 10 

7 Нарушения мышления, эмоционально-

личностной сферы при локальных 

поражениях мозга. 

12 - 2 - 10 

8 Нейропсихологические синдромы 

поражения корковых отделов больших 

полушарий. 

11 - 1 - 10 

9 Нейропсихология детского возраста. 

Нейропсихология и восстановительное 

обучение. 

11 - 1 - 10 

 Контроль  9     

 Итого по курсу 108 4 8  87 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Основные 

принципы строения мозга. 

1 

2 Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия. 

1 

5 Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема 

афазий. 

1 

6 Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 

Проблема амнезий.  

1 

 Итого по курсу 4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии.  

Основные принципы строения мозга. 

План: 

1. Предмет и структура нейропсихологии 

2. История развития нейропсихологии. 

3. Основные направления современной нейропсихологии 

Основные понятия: 

Нейропсихология. 

«Высшие корковые функции», «Основы нейропсхологии» и др. 

Клиническая нейропсихология. Экспериментальная нейропсихология. 

Реабилитационная нейропсихология. Психофизиологическое направление. 

Нейропсихология индивидуальных различий. Детская нейропсихология. 

Нейропсихология позднего возраста. 

 

Тема 2. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия. 

План: 

1. Проблема локализации высших психических функций в мозге. 

2. Принцип системности.  

3. Локализация ВПФ рассматривается как системный процесс.  

Основные понятия: 

Принцип динамичности, изменчивости. Хроногенный принцип. Подразумевает 

изменение мозговой организации ВПФ в онтогенезе. 

Принцип латеральной специализации. Это принцип различной локализации или 

мозговой организации психических функций в левом и правом полушарии. 

Принцип обязательного участия лобных отделов коры в мозговом обеспечении ВПФ. 

Дальнейшей разработкой этой теории является структурно-функциональная модель 

деятельности мозга, разработанная Лурия, а также проблема межполушарной асимметрии 

мозга. 
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Тема 5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 

План: 

Нарушения речи 

Типы афазий 

Основные понятия: 

Афазии. Эфферентная моторная афазия. Афферентная моторная афазия. 

Динамическая афазия. Сенсорная афазия. Акустико-мнестическая афазия. Семантическая 

афазия. Амнестическая афазия.  

 

Тема 6. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема 

амнезий. 

План: 

1. Нарушения памяти 

2. Проблема амнезий 

Основные понятия: 

Модально-неспецифические. Модально-специфические.  

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
3 Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной, 

кожно-кинестетической, слуховой, систем. Агнозии. 

1 

4 Нарушения произвольных движений и действий. Проблема 

апраксий. 

1 

5 Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема 

афазий. 

1 

6 Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 

Проблема амнезий.  

1 

7 Нарушения мышления, эмоционально-личностной сферы при 

локальных поражениях мозга. 

2 

8 Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов 

больших полушарий. 

1 

9 Нейропсихология детского возраста. Нейропсихология и 

восстановительное обучение. 

1 

 Итого по курсу 8 

 

Семинарские занятия по темам 

Тема 4. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

Цель: Раскрыть сущность различных симптомов и синдромов нарушения 

двигательной сферы у больных с психическими заболеваниями и органическими 

поражениями мозга. 

План: 
1 .Феноменология двигательных расстройств при различных психических 

заболеваниях. 

2. Нарушения произвольных движений и действий при локальных поражениях 

мозга. 

3. Нарушения восприятия. 
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4. Нарушения интонационной стороны речи. 

 

Тема 5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 

Цель: Раскрыть сущность проявлений речевой патологии у больных с 

психическими расстройствами, изучить проблему афазий в клинике локальных поражений 

мозга. 

План: 
1.Феноменология изменения речевой деятельности при психических 

расстройствах. 

2.Нарушения импрессивной речи при локальных поражениях мозга.   

3. Нарушение экспрессивной речи при локальных поражениях мозга. 

 

Тема 6. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема 

амнезий. 

Цель: Уяснить  основные особенности нарушений памяти у больных с 

психическими расстройствами, а также особенности нарушения структуры мнестической 

деятельности у данной категории больных, специфику нарушений памяти при очаговых 

поражениях мозга. 

План: 
1.Нарушения памяти у больных с психическими заболеваниями. 

2. Модально-неспецифические и модально-неспецифические нарушения памяти у 

больных с очаговыми нарушениями мозга. 

 

Тема 7. Нарушения мышления, эмоционально-личностной сферы при 

локальных поражениях мозга. 

Цель: Раскрыть содержание основных патопсихологических и 

нейропсихологических синдромов  нарушений мышления. 

План: 
1. Патопсихологические синдромы нарушения мыслительной деятельности 

(Зейгарник Б.В.). 

2. Нарушения мышления в клинике локальных поражений мозга. 

 

Тема 8. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших 

полушарий.  

План: 

1. Основные типы нарушений эмоционально-личностной сферы в психиатрической 

и неврологической клиниках. 

2. Эмоциональные расстройства, возникающие вследствие травматического 

стресса. 

 

Тема 9. Нейропсихология детского возраста. Нейропсихология и восстановительное 

обучение. 

План: 

1. Психологические и клинические понятия личности. Нарушения мотивационно-

личностной сферы. 

2. Мозговая организация эмоций. 

3. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

Практические задачи  

Задача 1. 

Больному предлагается нарисовать квадрат. Он рисует три квадрата, занимающие 

всю верхнюю строку бумаги. На предложение нарисовать один квадрат он обводит всю 
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бумагу по краям. В это время врачи в стороне беседуют между собой. Больной слыша в 

беседе слово «пакт», сейчас же пишет «Акт №», а когда врач вполголоса говорит своему 

сотруднику «Это напоминает опыты с животными», больной, схватывая слово 

«животное», пишет «о животноводстве». Т.о. поведение больного определяется 

побочными раздражителями, которые воспринимаются им вне всякого контроля и 

немедленно вызывают двигательную реакцию. 

При поражении какой области мозга возникают данные нарушения поведения? 

Как называется данный вид двигательных нарушений? 

Задача 2.  

Больному с опухолью мозга по профессии шоферу предлагается нарисовать два 

треугольника и минус. Он выполняет это без труда. Однако он изображает минус в виде 

замкнутого прямоугольника (персеверация прежнего действия). Когда дальше ему 

предлагается нарисовать круг, он помещает в середине его ту же фигуру и затем явно под 

влиянием всплывшего привычного образа уличного знака, запрещающего движение, 

подписывает «въезд воспрещен категорически». 

Поражением какой области мозга обусловлено такое поведение больного? 

Задача 3.  

Если больной правильно оценивает отдельные элементы объекта (или его 

изображения), но не может понять его смысла в целом, то у него имеет место 

__________________. 

Как называется данное нарушение восприятия? 

При поражении какой области мозга оно возникает? 

Задача 4. 

 Если больной не различает человеческие лица или фотографии, то у него имеет 

место______________________ 

Как называется данное нарушение восприятия? 

При поражении какой области мозга оно возникает? 

Задача 5. 

У больного нарушено восприятие и воспроизведение относительно простых 

ритмических структур. Данное нарушение называется ________________ 

При поражении какой области мозга оно возникает? 

 

Средство оценивания: практическая задача 

Шкала оценивания:  

Практическая задача оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача правильно решена, 

приведена подробная аргументация своего решение, показано хорошее знание 

теоретических аспектов решения.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача правильно решена, 

приведена достаточная аргументация своего решение, показано определѐнное знание 

теоретических аспектов решения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача частично 

правильное решена, недостаточная аргументация своего решение, не прослеживается 

знание теоретических аспектов решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 

неправильно решена, отсутствуют необходимые знания теоретических аспектов решения 

кейса. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  
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№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Основные 

принципы строения мозга. 

10 

2 Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия. 

10 

3 Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной, 

кожно-кинестетической, слуховой, систем. Агнозии. 

10 

4 Нарушения произвольных движений и действий. Проблема 

апраксий. 

8 

5 Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема 

афазий. 

9 

6 Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 

Проблема амнезий.  

10 

7 Нарушения мышления, эмоционально-личностной сферы при 

локальных поражениях мозга. 

10 

8 Нейропсихологические синдромы поражения корковых 

отделов больших полушарий. 

10 

9 Нейропсихология детского возраста. Нейропсихология и 

восстановительное обучение. 

10 

 Итого по курсу 87 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Основные принципы строения 

мозга. 

1. Подход нейропсихологии к изучению структуры нарушения психических 

процессов. 

2. Психофизиологическая проблема в нейропсихологии 

3. Проблема психического здоровья. 

 

Тема 2. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

1. История развития нейропсихологии. 

2. Проблема методов экспериментального психологического исследования в 

нейропсихологии. 

3. Проблема «мозг и психика» в нейропсихологии. 

 

Тема 3. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной, кожно-

кинестетической, слуховой, систем. Агнозии. 

1. История учения о мозговой локализации высших психических функций. 

2. Высшие психические функции человека и проблема из локализации в трудах 

Л.С. Выготского и А.Р. Лурия. 

3. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. 

 

Тема 4. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

1. Проблема минимальной мозговой дисфункции и психическое развитие. 

2. Нейропсихология индивидуальных различий. 

3. Проблема межполушарной асимметрии мозга в нейропсихологии. 

 

Тема 5. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 
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1. Исследование межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия в онтогенезе. 

2. Нейропсихологические методы восстановления нарушенных высших 

психических функций. 

3. Нарушения познавательных процессов при очаговых поражениях мозга. 

 

Тема 6. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. 

1. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

2. Нарушение психического развития в связи с патологией различных 

анализаторов. 

3. Особенности психотерапии и психологического консультирования детей и 

подростков. 

 

Тема 7. Нарушения мышления, эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях мозга. 

1. Психотерапия и психологическая коррекция в геронтологии.  

2. Различные формы нарушения движений при локальных поражениях мозга. 

3. Проблема психического развития при детском церебральном параличе. 

4. Особенности нарушения движений при поражении различных уровней 

двигательного  анализатора.    

 

Тема 8. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших 

полушарий. 

1. Проблема афазий. 

2. Связь межполушарной асимметрии мозга с особенностями речевых нарушений 

при локальных поражениях мозга. 

3. Проблема восстановления и коррекции речевых нарушений. 

4. Речевые расстройства и неврозы. 

 

Тема 9. Нейропсихология детского возраста. Нейропсихология и восстановительное 

обучение. 

1. Особенности нарушения опосредованной памяти при локальных поражениях 

мозга. 

2. Нарушения произвольной и непроизвольной памяти. 

3. Модально-специфические и модально-неспецифические нарушения памяти при 

очаговых поражениях мозга. 

 

Перечень тем рефератов  

1. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Основные 

нейропсихологические понятия: фактор, синдром, симптом. 

2. Методы изучения функциональной организации мозга. Метод раздражения.  

3. Опыты с непосредственным раздражением коры. 

4. Методы изучения функциональной организации мозга. Метод раздражения.  

5. Опыты с непрямой стимуляцией коры. Опыты с анализом функций отдельных 

нейронов. 

6. Методы изучения функциональной организации мозга. Метод разрушения. 

7. Блок регуляции тонуса и бодрствования. 

8. Блок приёма, переработки и хранения внешней информации. 

9. Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности. 

10. Затылочные отделы мозга и организация зрительного восприятия. Первичные 

зоны затылочной коры и элементарные функции зрения. 

11. Затылочные отделы мозга и организация зрительного восприятия. Вторичные 
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зоны затылочной коры и оптико-гностические функции. 

12. Височные отделы мозга и организация слухового восприятия. Первичные зоны 

височной коры и элементарные функции слуха. 

13. Височные отделы мозга и организация слухового восприятия. 

14. Вторичные зоны височной коры и акустико-гностические функции. 

15. Третичные зоны коры и организация наглядных (симультанных) 

пространственных синтезов, организация символических («квазипространственных») 

синтезов. 

16. Постцентральные зоны коры и афферентная организация движений. 

17. Премоторные зоны коры и эфферентная организация движений. 

18. Лобные доли и регуляция психической деятельности, состояний активности, 

движений и действий, мнестических и интеллектуальных действий. 

19. Медиобазальные отделы коры и их роль в регуляции психических состояний. 

20. Субдоминантное полушарие и его роль в организации психических процессов. 

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

 – новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с источниками и 

литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

–круг, полнота использования источников и 

литературы по проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 
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4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

 – грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества источников и литературы; 

 – владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

 – культура оформления: выделение 

абзацев, глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

 – отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 12 

Проработка конспекта лекций 8 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 10 

Проработка учебной литературы 45 

Написание рефератов 12 

 

 



14 

 

3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  
 

При проведении экзамена по дисциплине «Основы нейропсихологии» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

Примерная структура экзамена по дисциплине «Основы нейропсихологии»: 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического 

характера. 

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

Устный ответ студента на экзамене должен отвечать следующим 

требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах нейропсихологии, знание 

классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Высокий  Владеет общей схемой и структурой 

нейропсихологического обследования, 

конкретных проб и инструкций. Владеет 

основными фактами и проблемами в области 

нейропсихологии. Обладает методами 

исследования в когнитивной 

нейропсихологии. 

Отлично 

Продвинутый Ориентируется в многообразии и 

вариативности нейропсихологических 

методик. Анализирует различные 

направления на пути становления 

нейропсихологии. Оценивает результаты 

экспериментальных исследований с точки 

зрения различных исследовательских 

парадигм. 

Хорошо 

Базовый Имеет представление об основных 

методиках нейропсихологической 

диагностики, профилактики и коррекции. 

Знает методы нейропсихологического 

обследования и принципы анализа 

результатов. Имеет представление о 

Удовлетворительно 
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современных экспериментальных 

парадигмах, особенностях современных 

исследований в когнитивной 

нейропсихологии. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам экзамена преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи нейропсихологии. 

2. Современная нейропсихология: основные направления. 

3. Значение нейропсихологии для общей психологии. 

4. Проблема локализации высших психических функций. История изучения, 

основные направления. 

5. Нейропсихологический симптом и синдром: определения, примеры. 

6. Три функциональных блока головного мозга. 

7. Первичные, вторичные, третичные поля – строения и функции. 

8. Основные принципы структурно-функциональной организации мозга 

9. Роль подкорковых структур в мозговой организации высших психических 

функций. 

10. Проблемы межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

11. Межполушарная асимметрия. Методы исследования. 

12. Нарушения работы зрительной анализаторной системы. 

13. Зрительные агнозии. 

14. Нарушения зрительно-пространственного восприятия. 

15. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора 

16. Синдромы поражения теменной области мозга. Тактильные агнозии. 

17. Нарушения слухового анализатора. 

18. Две функциональные системы слухового анализа: речевой и неречевой слух. 

19. Слуховые агнозии. 

20. Виды апраксий. 

21. Современные представления о мозговых механизмах произвольных движений 

и действий. 

22. Понимание речи: структура и нарушения. 

23. Нарушения речи. Основные формы афазии. 

24. Экспрессивная речь и формы моторной афазии. 

25. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

26. Нейропсихологический анализ нарушений памяти. 

27. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 

28. Нарушения эмоционально-личностной сферы. 
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Тест по дисциплине «Основы нейропсихологии» 

0 вариант 

1. Основной вклад в развитие отечественной нейропсихологии сделал … 

1. А.А. Ухтомский 

2. А.Р. Лурия  

3. П.К. Анохин  

4. А.Н. Бернштейн 

2. Топическая диагностическая задача решается в разделе клинической 

психологии … 

1. в нейропсихологии 

2. в патопсихологии 

3. в психосоматике 

4. в психологии аномального развития 

3. Нейропсихология представляет собой отрасль психологической науки, 

сложившуюся на стыке  психологии, неврологии, нейрохирургии и физиологии, 

изучающую … 

1. мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных 

поражений мозга 

2. закономерности распада психической деятельности и свойств личности в 

сопоставлении с закономерностями протекания психических процессов в норме 

3. закономерности аномалий психического развития и систематизацию в детском 

возрасте 

4. влияния психологических факторов на возникновение ряда  соматических 

заболеваний 

4. Отражение свойств предметов объективного мира, возникающее при их 

непосредственном воздействии на рецепторы – это … 

1. иллюзии  

2. ощущение 

3. восприятие 

4. воспроизведение 

5. Произвольные движения человека обеспечивают 

1. мозжечок и промежуточный мозг 

2. средний и спинной мозг 

3. продолговатый мозг и мост 

4. большие полушария переднего мозга 

6. Регуляцию и согласование физиологических процессов, протекающих во 

внутренних органах, обеспечивает 

1. промежуточный мозг 

2. средний мозг 

3. спинной мозг 

4. мозжечок 

7. Соматическая нервная система, в отличие от вегетативной, управляет 

работой 

1. скелетных мышц 

2. сердца и сосудов  

3. кишечника 

4. почек 

8. Нервные импульсы передаются в мозг по нейронам 

1. двигательным 

2. вставочным 

3. чувствительным 

4. исполнительным 
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9. Центры глотательных, дыхательных, сердечно-сосудистых и других 

жизненно важных рефлексов располагаются в 

1. мозжечке 

2. среднем мозге 

3. продолговатом мозге 

4. промежуточном мозге 

10. По чувствительному нейрону возбуждение направляется: 

1. в центральную нервную систему 

2. к исполнительному органу 

3. к рецепторам 

4. к мышцам 

11. Нервные импульсы передаются от органов чувств в мозг по 

1. двигательным нейронам 

2. вставочным нейронам 

3. чувствительным нейронам 

4. коротким отросткам двигательных нейронов 

12. Понятие «модальности ощущения» обусловлено 

1. специфичностью органа чувств 

2. адекватностью раздражителя 

3. низкими порогами раздражения 

4. неспецифичностью органа чувств 

13. Ассоциативные зоны коры расположены в 

1. ретикулярной формации 

2. лимбической системе 

3. в  коре мозжечка 

4. лобной области коры (40 поле) 

14. Какую структуру не включают в лимбическую систему мозга 

1. гиппокамп 

2. миндалина 

3. кора поясной извилины 

4. вестибулярные ядра продолговатого мозга 

15. Какой теории онтогенеза нервной деятельности отдают предпочтение 

современные нейробиологии 

1. локальных рефлексов Уипла 

2. системогенеза П.К. Анохина 

3. общего типа поведения Когхилла 

4. теория И.М. Сеченова 

16. Какие факторы определяют становление функциональной асимметрии 

мозга наследственные 

1. средовые 

2. наследственные и средовые 

3. социальные 

17. В онтогенезе становление спинальных координационных механизмов 

происходит в первую очередь за счет 

1. взаимодействия возбудительных и тормозных нейронов мозга 

2. афферентной импульсации 

3. супраспинальных влияний 

4. иррадиации возбуждения 

18. Характеристика распределения  психических функций между левым и 

правым полушариями мозга это … 

1. пространственная апраксия 

2. динамическая афазия 
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3. нейропсихология индивидуальных различий 

4. функциональная асимметрия головного мозга 

19. Различия функций  правого и левого полушарий – это … 

1. межполушарная асимметрия 

2. функциональная асимметрия 

3. профиль латеральной организации мозга 

4. локальные поражения мозга 

20. Отражение свойств предметов объективного мира, возникающее при их 

непосредственном воздействии на рецепторы – это … 

1. иллюзии 

2. ощущение 

3. восприятие 

4. воспроизведение 

21. Специализированная часть анализатора, где определенный вид энергии  

раздражителя трансформируется в процесс возбуждения (биопотенциал) - это … 

1. пейсмекер 

2. нейроглия 

3. нуклеотид 

4. рецептор 

22. Понятие «модальности ощущения» обусловлено 

1. специфичностью органа чувств 

2. адекватностью раздражителя 

3. низкими порогами раздражения 

4. неспецифичностью органа чувств 

23. Произвольные движения человека обеспечивают 

1. мозжечок и промежуточный мозг 

2. средний и спинной мозг 

3. продолговатый мозг и мост 

4. большие полушария переднего мозга 

24. Регуляцию и согласование физиологических процессов, протекающих во 

внутренних органах, обеспечивает 

1. промежуточный мозг 

2. средний мозг 

3. спинной мозг 

4. мозжечок 

25. Скопление нейронов и глиальных клеток по ходу периферических нервов – 

это … 

1. ганглий  

2. нервный ствол 

3. проводящие пути 

4. ядра 

26. Произвольные движения человека обеспечивают 

1. мозжечок и промежуточный мозг 

2. средний и спинной мозг 

3. продолговатый мозг и мост 

4. большие полушария переднего мозга 

27. Каким фактором обеспечиваются закономерности совместной работы 

правого и левого полушария мозга 

1. общемозговым фактором 

2. фактором межполушарного взаимодействия 

3. модально-неспецифическими факторами 

4. модально-специфическими факторами 
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28. Слуховая агнозия возникает при поражении слухового анализатора на 

уровне … 

1. рецептора 

2. коры головного мозга 

3. продолговатого мозга 

4. среднего мозга 

29. Назовите  три части анализатора, исходя из определения И.П. Павлова 

1. орган чувств, проводящие пути, участок в коре больших полушарий 

2. железа внутренней секреции, ее нервы и гормоны 

3. мотонейроны спинного мозга, центробежный нерв и мышца 

4. орган чувств, проводящие пути, подкорковые центры 

30. Какие оболочки глаза имеют отношение к восприятию света и цвета 

1. три оболочки: сетчатка, сосудистая, белочная 

2. только сетчатка 

3. сетчатка и сосудистая оболочка 

4. только сосудистая оболочка 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задача 1. 

У больного нарушена способность узнавать и воспроизводить хорошо знакомую    

мелодию, музыка вызывает неприятные ощущения. 

Как называется данное нарушение восприятия? 

При поражении какой области мозга оно возникает? 

Задача 2.  

Больной С., 34 г., поступил в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с 

диагнозом - опухоль мозга. При нейропсихологическом исследовании на первый план 

выступает практически полное отсутствие речи, ее замещение эмболом «дэт..дэм». 

Автоматизированная речь отсутствует, повторная речь невозможна. К этому 

присоединяется оральная апраксия. 

Какой тип афазии имеет место в данном случае? 

Где локализуется опухоль мозга? 

Задача 3. 

Больной Д., 64г., состояние после удаления опухоли мозга. Проведенное 

нейропсихологическое исследование выявляет грубейшее нарушение понимания речи, 

расстройство устной речи,  наличие литеральных и вербальных парафазий, выраженное 

отчуждение смысла слов, аграфия, алексия.   

Какой тип афазии имеет место в данном случае? 

Где локализуется опухоль мозга? 

Задача 4. 

Больная М., 30 лет, образование высшее. Поступила в Институт нейрохирургии с 

подозрением на опухоль мозга. При нейропсихологическом исследовании выявлено: 

личность больной сохранна, жалуется на утерю памяти, на нарушение понимания,(«Вот 

все знаю и не могу вспомнить, а то…и не слышу, а что это… не знаю»). Все виды 

праксиса, кроме пространственного, у больной сохранены. Пространственный праксис 

грубо нарушен: больная с трудом ориентировала руки в пространстве при выполнении 

заданных пространственных поз – почти не корригируемая зеркальность. Зрительно-

пространственный гнозис более сохранен, однако и здесь обнаруживались трудности 

ориентировки в схеме часов. Нарушена оценка и воспроизведение ритмов. Больная не 

узнает буквы, путает те из них, которые отличались пространственным расположением 

элементов. Собственная речь больной состояла в основном из глаголов, вводных слов, 

частиц, слова-наименования практически отсутствовали. Грубо нарушено понимание 

речи: отчетливо выступало отчуждение смысла слов, называние предметов абсолютно 



20 

 

недоступно. Имели место и признаки акалькулии: больная часто ошибалась в 

арифметических действиях при переходе через десяток, ошибалась в определении 

разрядного строения числа и т.д. 

Поражение какой области мозга привело к таким грубым нарушениями высших 

психических функций? 

Какие нейропсихологические факторы пострадали в наибольшей степени? 

Задача 5.  

При профилактическом осмотре пациента в военкомате выявлено нарушение 

нормального сочетания движений разных двигательных групп при ходьбе и беге. Кроме 

того, больной не может различать женские и мужские лица, а также лица детей и 

взрослых. Не узнает лица своих родных и близких (включая самых близких) (узнает их 

только по голосу) 

Укажите предположительные феномены. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : учебник для вузов / М.Е. Баулина. - Москва : 

Владос, 2018. - 393 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906992-

83-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 

 

Дополнительная литература 

1. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология : учебник / Ю.Г. Фролова. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2016. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2771-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1. Московская ассоциация аналитической психологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.maap.ru/ 

2. Ассоциация психологов – полиграфов «Приоритет» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.app-prioritet.narod.ru/ 

3. Ассоциация детских психиатров и психологов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://acpp.ru/ 

4. Профессиональная психотерапевтическая лига [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.oppl.ru/ 

5. Российская психология (информационно-аналитический портал) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii 

6. Российское общество психиатров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psychiatr.ru/ 

7. Психология в интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/ 

 Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  https://psyguru.com/database/knowledge 

Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://psyera.ru/articles 

 СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477464
https://psyguru.com/database/knowledge
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.214 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
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рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 
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Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  
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- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 



 


