
 



Содержание 

1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 3 
2. Структура и содержания дисциплины ................................................................................. 5 
3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению промежуточной 

аттестации .................................................................................................................................... 13 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ............................ 20 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины ...................................................... 21 
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 22 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: сформировать систему знаний о психофизиологии 

как физиологии целостных форм психической деятельности, сопоставить сложные формы 

поведенческих характеристик человека с физиологическими процессами разной степени 

сложности; раскрыть содержание основной психофизиологической проблемы – проблемы 

соотношения психики и мозга, души и тела. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Психофизиология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) – 3 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 Знать: 

принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, организацию справочно-

информационной деятельности по дисциплине 
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Уметь: 

понимать основы и структуру самостоятельной работы, конспектировать 

сообщения, обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

организовывать индивидуальную справочно-информационную деятельность 

Владеть: 

основами и структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования 

сообщений, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад, 

реферат. 

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

Трудоемкость 5 зачетных единиц, 180 часов, из них:  

заочная форма обучения: 6 лекционных, 10 практических, 155 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 Тема 1. Введение в психофизиологию. 

Проблема соотношения «Мозг - психика» 

29 1 2 - 26 

2 Тема 2. Психофизиологическое изучение 

психических процессов и состояний. 

Принципы кодирования информации в 

нервной клетке. 

29 1 2 - 26 

3 Тема 3. Локализация высших психических 

функций. Системные основы 

психофизиологии 

28 1 2 - 25 

4 Тема 4.  Психофизиология познавательных 

процессов 

29 1 2 - 26 

5 Тема  5. Психофизиология эмоций и 

двигательной активности 

28 1 1 - 26 

6 Тема 6. Клиническая психофизиология. 

Прикладная психофизиология  

28 1 1 - 26 

 Контроль  9     
 Итого 180 6 10 - 155 
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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 Тема 1. Введение в психофизиологию. Проблема соотношения 

«Мозг - психика» 

1 

2 Тема 2. Психофизиологическое изучение психических 

процессов и состояний. 

Принципы кодирования информации в нервной клетке. 

1 

3 Тема 3. Локализация высших психических функций. 

Системные основы психофизиологии 

1 

4 Тема 4.  Психофизиология познавательных процессов 1 
5 Тема  5. Психофизиология эмоций и двигательной активности 1 
6 Тема 6. Клиническая психофизиология. Прикладная 

психофизиология  

1 

 Итого 6 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение в психофизиологию, проблема соотношения «Мозг-психика» 

План:  
1. Психофизиология как междисциплинарная наука о поведении.  

2. Предмет и задачи психофизиологии.  

3. Взаимосвязь психофизиологии с другими науками.  

4. Проблема соотношения мозга и психики.  

5. Современные представления о соотношении психического и физиологического.  

 

Тема 2. Психофизиологическое изучение психических процессов и состояний. 

План:  
1. Передача и переработка сенсорных сигналов.  

2. Общая характеристика, этапы деятельности сенсорных систем.  

3. Характеристика рецепторов, их классификации.  

4. Обнаружение и различение сигналов, понятие о сенсорных порогах. 

5. Передача, преобразование сигналов.  

 

Тема 3. Локализация высших психических функций. Системные основы 

психофизиологии 

План:  
1. Системные основы психофизиологии: понятие о функциональных системах 

(ФУС) и функциональных состояниях (ФС).  

2. Функциональные системы, теория системогенеза П.К. Анохина (схема).  

 

Тема 4. Психофизиология познавательных процессов 

План:  
1. Временная организация памяти, энграммы.  

2. Гипотезы о распределении энграмм.  
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3. Внимание как динамическая характеристика протекания познавательной 

деятельности.  

 

Тема 5. Психофизиология эмоций и двигательной активности 

План:  
1. Психология мотиваций, эмоций, управления движениями.  

2. Потребности и их удовлетворение.  

3. Мотивации и эмоции.  

4. Эмоции и темперамент.  

5. Деятельность.  

6. Двигательная активность.  

 

Тема 6. Клиническая психофизиология. Прикладная психофизиология 

План:  
1. Клиническая психофизиология. Предмет. Задачи.  

2. Внутрикорковые связи и механизмы нарушений.  

3. Психофизиология некоторых психических заболеваний (шизофрения, 

депрессия).  

4. Прикладная психофизиология.  

5. Психофизиология научения.  

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Тема 1. Введение в психофизиологию. Проблема соотношения 

«Мозг - психика» 

2 

2 Тема 2. Психофизиологическое изучение психических 

процессов и состояний. Принципы кодирования информации 

в нервной клетке. 

2 

3 Тема 3. Локализация высших психических функций. 

Системные основы психофизиологии 

2 

4 Тема 4.  Психофизиология познавательных процессов 2 

5 Тема  5. Психофизиология эмоций и двигательной активности 1 

6 Тема 6. Клиническая психофизиология. Прикладная 

психофизиология  

1 

 Итого 10 

 

Семинарские занятия по темам 

Тема 1. Введение в психофизиологию. Проблема соотношения «Мозг - психика» 

План: 

1. Предмет, задачи общей, возрастной, дифференциальной, клинической 

психофизиологии.  

2. Морфология нейрона, размеры, формы, значение.  

3. Синапсы, медиаторы. Электрическая возбудимость нейронов. Пейсмекеры.  

4. Методы исследования в психофизиологии. ЭЭГ. 
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Тема 2. Психофизиологическое изучение психических процессов и состояний. 

Принципы кодирования информации в нервной клетке. 

План: 

1. Кодирование, декодирование, детекция сигналов.  

2. Механизмы переработки информации в сенсорных системах.  

3. Сущность кодирования и декодирования информации.  

4. Особенности декодирования и детекции в КБП. 

 

Тема 3. Локализация высших психических функций. Системные основы 

психофизиологии 

План: 

1. Функциональные состояния (определение, суть).  

2. Модулирующие системы мозга.  

3. Разновидности ФС: сон, адаптация, стресс. 

 

Тема 4.  Психофизиология познавательных процессов 

План: 

1. Психофизиологическая характеристика мышления, «фокусы взаимодействия», 

роль межполушарной асимметрии.  

2. Сознание – определения, функции.  

3. Нарушения сознания. 

Тема  5. Психофизиология эмоций и двигательной активности 

План: 

1. Схема тела.  

2. Координация.  

3. Влияние эмоций на психическую деятельность, их разновидности.  

4. Потребностно-информационная теория эмоций П.В. Симонова.  

5. Роль эмоций в научении. 

 

Тема 6. Клиническая психофизиология. Прикладная психофизиология 

План: 

1. Дифференциальная психофизиология.  

2. Психофизиология профессиональной деятельности.  

3. Возрастная психофизиология.  

4. Педагогическая психофизиология.  

5. Социальная психофизиология 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Тема 1. Введение в психофизиологию. Проблема соотношения 

«Мозг - психика» 

26 

2 Тема 2. Психофизиологическое изучение психических 

процессов и состояний. 

Принципы кодирования информации в нервной клетке. 

26 

3 Тема 3. Локализация высших психических функций. 

Системные основы психофизиологии 

25 

4 Тема 4.  Психофизиология познавательных процессов 26 
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5 Тема  5. Психофизиология эмоций и двигательной активности 26 

6 Тема 6. Клиническая психофизиология. Прикладная 

психофизиология  

26 

 Итого 155 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Введение в психофизиологию, проблема соотношения «Мозг-психика» 

1. Почему предмет получил название «психофизиология»? 

2. Какова роль синапсов и медиаторов? 

3. Объясните психофизиологические аспекты электроэнцефалографии. 

 

Тема 2. Психофизиологическое изучение психических процессов и состояний. 

1. Что называется рецепцией? Классификации рецепторов и сигналов. 

2. Что называется «порогом силы» и «порогом времени»? 

3. Суть преобразований сигналов и их кодирования. 

4. Как передаются сигналы из органов чувств до КБП? 

5. Под универсальным свойством информации подразумевается ее существенность 

по степени новизны, как это объяснить? 

 

Тема 3. Локализация высших психических функций. Системные основы 

психофизиологии 

1. Объясните топографию и функциональное значение каждого блока 

динамической локализации. 

2. Дайте схему функциональной системы (ФУС) по П.К. Анохину. 

3. Что такое функциональные состояния и модулирующие системы мозга? 

 

Тема 4. Психофизиология познавательных процессов 

1. Речь как ВПФ, центры речи. 

2. Что такое «энграммы», их роль в формировании памяти. 

3. «Фокусы взаимодействия» и межполушарная асимметрия. 

4. Охарактеризуйте понятия: «ясное сознание», «спутанное сознание», «нет 

сознания». 

 

Тема 5. Психофизиология эмоций и двигательной активности 

1. Общие черты и различия эмоций животных и человека. 

2. Психофизиология эмоций. Психофизиология стресса. 

3. Эмоции и межполушарная асимметрия. 

 

Тема 6. Клиническая психофизиология. Прикладная психофизиология 

1. Методы исследований психологического плана в клинике и др. видах 

прикладной психофизиологии. 

2. Особенности мозговых структур при психических заболеваниях. 

3. Что такое «картирование» мозга? 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Проблема соотношения мозга и психики в истории психологии. 

2. Предмет психофизиологии. Физиологическая психология и психологическая 

физиология. 

3. Методы исследований в психофизиологии. 

4. Общий обзор строения нервной системы. 
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5. Структурная и функциональная организация коры больших полушарий. 

6. Структурно-функциональная модель мозга как субстрата психической 

деятельности. Теория системной динамической локализации психической деятельности. 

7. Первый функциональный блок мозга. 

8. Второй функциональный блок мозга. 

9. Третий функциональный блок мозга. 

10. Функции спинного мозга. Соматические и вегетативные рефлексы спинного 

мозга. 

11. Функции продолговатого мозга. Ядра продолговатого мозга. 

12. Функции таламуса и гипоталамуса. 

13. Функции подкорковых структур переднего мозга. Стриопалидарная система. 

14. Кора больших полушарий. 

15. Сенсорные и моторные поля коры больших полушарий. 

16. Первичные, вторичные и третичные поля коры больших полушарий. 

17. Общие принципы строения и функции сенсорных систем. 

18. Зрительный анализатор. 

19. Слуховой анализатор. 

20. Вестибулярный анализатор. 

21. Кожно-кинестетический анализатор. 

22. Вкусовой анализатор. 

23. Обонятельный анализатор. 

24. Функциональная асимметрия головного мозга. 

25. Диагностика левшества. 

26. Психофизиология двигательных процессов. 

27. Уровни организации двигательных процессов в нервной системе. 

28. Проблема мозговой локализации психических функций. 

29. Мозговая локализация внимания. 

30. Мозговая локализация памяти. 

31. Мозговая локализация мышления. 

32. Мозговая локализация речи. 

33. Мозговая локализация чтения и письма. 

 

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 
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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.). 

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. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 32 

Проработка конспекта лекций 22 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 10 

Проработка учебной литературы 81 

Написание рефератов, докладов 10 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  
 

При проведении экзамена по дисциплине «Психофизиология» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

Примерная структура экзамена по дисциплине «Психофизиология»: 

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 психофизиологии, 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 основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования сообщений, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

Отлично 

Продвинутый Понимает основы и структуру 

самостоятельной работы, конспектирует 

сообщения, обобщает, анализирует, 

воспринимает информацию. 

Организовывает индивидуальную 

справочно-информационную деятельность. 

Хорошо 

Базовый Демонстрирует знание принципов и 

технологий, методов и средств 

самоорганизации и самообразования. Знает 

основы и структуру самостоятельной 

работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, организацию справочно-

информационной деятельности по 

дисциплине. 

Удовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки Неудовлетворительно 
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удовлетворительно 

 

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. Определение психофизиологии, связь с психологией и другими науками. 

2. Содержание психофизиологии, ее роль в психологии. 

3. Морфология нейрона, размеры, формы, локализации. 

4. Строение и функции синапсов. Медиаторы. 

5. Электрическая возбудимость нейронов. 

6. Пейсмекеры. 

7. Методы исследований в психофизиологии. 

8. Преимущества электрофизиологических методов. 

9. Характеристика ЭЭГ (схема). 

10. Принципы магнитоэнцефалографии, позитронно-эмиссинной томографии. 

11. Передача и переработка сенсорных сигналов (общая характеристика и схема). 

12. Характеристика рецепторов, их классификации. 

13. Обнаружение и различение сигнала, понятие о  сенсорных порогах. 

14. Передача, преобразование сигналов, кодирование, декодирование, 

детектирование сигналов. 

15. Механизм переработки информации в сенсорных системах (вертикальный и 

горизонтальный механизмы-схемы). 

16. Психофизиология сенсорных процессов: этапы деятельности сенсорных 

систем. 

17. Теория системной локализации психических процессов (А.Р. Лурия). 

18. Функциональные системы и состояния  (определение, общая характеристика). 

19. Функциональная система и системогенез (по П.К. Анохину – схема). 

20. Характеристика функциональных состояний и модулирующих систем мозга. 

21. Разновидности моделирующих систем мозга. 

22. Сон и сновидения как функциональное состояние. 

23. Психофизиология внимания. 

24. Психофизиология речи. 

25. Психофизиология памяти. 

26. Мышление и сознание (психофизиологические аспекты). 

27. Сознание, проблема бессознательного и сознательного. 

28. Высшие психические функции. 

29. Психофизиология эмоций. 

30. Управление движениями, двигательные единицы, проприорецепция 

31. Многоуровневая иерархическая система координации движений. 

32. Схема тела, проблема телесности в психологии. 

33. Клиническая психофизиология – методы исследований. 

34. Картирование мозга. 

 

Тест по дисциплине «Психофизиология» 
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0 вариант 

1. Укажите структуры, которые образуют центральную нервную систему: 

спинной мозг и спиномозговые ганглии;   

головной мозг и ганглии автономной нервной системы;   

головной мозг и спинной мозг;   

симпатический и парасимпатический отделы мозга 

 

2. Укажите структуры, которые образуют периферическую нервную систему: 

ганглии и нервы;   

спинной мозг и спиномозговые ганглии;    

головной мозг и ганглии автономной нервной системы;   

спино- и черепномозговые нервы;   

 

3. Значение нервной системы:  

часть иммунной системы человека, предохраняет внутренние органы от 

повреждения   

перерабатывает и хранит информацию,  выполняет регуляторную функцию,  

материальная  основа психических процессов;   

воспринимает информацию из окружающей среды, регулирует деятельность 

органов;   

обеспечивает постоянство внутренней среды и ритмическую работу сердца. 

 

4. Элементы рефлекторной дуги:  

рецепторы,  ганглии, спинной  мозг, восходящие  пути, участок коры больших 

полушарий;  

рецепторы, ганглии, ЦНС, проприорецепторы;   

афферентные и эфферентные пути;   

рецепторы,  афферентные  пути,  пути  в  ЦНС, эфферентные   пути, эффекторы. 

 

5.Определение рефлекса: 

ответная реакция организма на раздражение;  

ответная реакция организма на раздражение при  участии ЦНС;   

ответная реакция нейрона на раздражение;   

отдергивание руки от горячего предмета. 

 

6. Запредельное торможение 

способствует различению условного раздражителя от безусловного; 

способствует концентрации внимания; 

предохраняет организм от излишних энерготрат; 

выполняет защитную функцию 

 

7. Нервная ткань состоит из: 

нейронов;   

глиальных клеток ;   

нейронов и эпителиальных клеток ;   

нейронов и глиальных клеток.   

 

8. Определение синапса: 

место физического контакта клеток; 

место взаимодействия медиатора и нейрона;   

место взаимодействия нейрона и глиальной клетки;   

место функционального контакта клеток.  
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9. Медиаторы синтезируются:  

на пресинаптической мембране;  

в синаптической щели;  

на постсинаптической мембране;    

в соме пресинаптического нейрона. 

 

10. Структуры синапса:  

пресинаптическое окончание, синаптическая щель, постсинаптическая мембрана; 

пресинаптическая и постсинаптическая мембраны;  

пресинаптическое окончание и везикулы;  

синаптическая щель и ацетилхолиностераза. 

 

11. Оболочки спинного мозга: 

твердая;  

паутинная;   

твердая и мягкая;  

твердая, паутинная и мягкая. 

 

12. Запредельное торможение 

увеличивает скорость выработки отрицательных условных рефлексов; 

способствует различению условного раздражителя от безусловного; 

способствует концентрации внимания; 

выполняет защитную функцию.  

 

13. Какой механизм, по мнению И.П. Павлова, является ведущим при выработке 

условного рефлекса 

доминанта; 

отрицательная одновременная индукция; 

положительная последовательная индукция; 

суммация возбуждения. 

 

14. В чем биологическое значение условных рефлексов 

обеспечивают адаптацию организма к экстренно изменившимся условиям; 

обеспечивают адаптацию организма к временно-постоянным условиям; 

обеспечивают адаптацию организма к длительно сохраняющимся постоянным 

условям; 

сохраняют целостность организма; 

 

15. Могут ли условные рефлексы передаваться по наследству 

не передаются ни при каких условиях; 

передаются всегда; 

передаются только в том случае, если они стойкие; 

передаются по наследству только у человека. 

 

16. Какой способ является основным при определении уравновешенности нервных 

процессов 

скорость выработки положительных условных рефлексов; 

скорость выработки отрицательных условных рефлексов; 

сравнение скорости выработки положительных и отрицательных условных 

рефлексов;  

действие сверхсильных раздражителей. 
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17. Чем характеризуется мыслительный тип высшей нервной деятельности по И.П. 

Павлову 

преобладанием деятельности подкорки над корой; 

уравновешиванием деятельности коры и подкорки; 

высоким уровнем возбудимости мозга; 

преобладанием деятельности коры над деятельностью подкорки. 

 

18. Что такое первая  сигнальная система действительности 

устная речь; 

зрительные образы; 

слуховые образы; 

все раздражители окружающей среды. 

 

19. Что такое вторая сигнальная система 

раздражители внутренней среды организма; 

музыка; 

речевые сигналы с учетом их смыслового значения;  

крики. 

 

20. Понятие «модальности ощущения» обусловлено: 

специфичностью органа чувств;  

адекватностью раздражителя; 

низкими порогами раздражения 

неспецифичностью органа чувств. 

 

21. Какие оболочки глаза имеют отношение к восприятию света и 

цвета 

три оболочки: сетчатка, сосудистая, белочная; 

только сетчатка;  

сетчатка и сосудистая оболочка 

только сосудистая оболочка. 

 

22. Где находятся рецепторы слухового нерва, как называется этот 

орган 

в среднем ухе. Евстахиева труба; 

в полукружных каналах. Статолиты; 

в улитке. Кортиев орган;  

во внутреннем ухе. 

 

23. Какие разновидности чувствительности в коже 

осязание, боль, тепло, холод; 

температура, осязание, боль; 

осязание, боль, тепло, холод, давление;   

давление, температура. 

 

24. Вид электрической активности нейронов, регистрируемый внутриклеточным 

микроэлектродом называется 

пейсмекерным потенциалом 

потенциалом покоя; 

потенциалом действия 

тоническим рефлексом. 
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25. Мозг человека состоит из _ нервных клеток 

1012 

102 

1011 

1210 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задача 1. Раздражение какой структуры среднего мозга вызывает реакцию, 

изображенную на приведенной электроэнцефалограмме? Как называется эта реакция? 

Альфа-ритм Бета-ритм 

 
 

Задача 2. Что происходит с альфа-ритмом на ЭЭГ у человека при действии на глаза 

светового раздражения и почему? 

 

Задача 3. У человека во время сна дважды измеряли физиологические показатели. 

Показатели первого измерения – ЧСС 70 уд/мин, АД 110/80 мм. рт. ст., ЧДД 12 в мин, 

ЭЭГ – 0,5 гц, 300 мкВ. Показатели второго измерения – ЧСС 88 уд/мин, АД 130/90 мм. рт. 

ст., ЧДД 16 в мин, ЭЭГ - 20 гц, 25 мкВ. 

Вопросы: 

1) Объясните причины различия физиологических показателей во время сна при 1 и 

2 измерениях. 

2.Студента утром разбудил будильник и он рассказал, что видел сновидение. В 

какую стадию сна проснулся студент? Что характерно для этой стадии сна? Как эту 

стадию сна можно обнаружить у спящего человека? 

 

Задача 4. У человека во время сна дважды измеряли физиологические показатели. 

Показатели первого измерения – ЧСС 70 уд/мин, АД 110/80 мм. рт. ст., ЧДД 12 в мин, 

ЭЭГ – 0,5 гц, 300 мкВ. Показатели второго измерения – ЧСС 88 уд/мин, АД 130/90 мм. рт. 

ст., ЧДД 16 в мин, ЭЭГ - 20 гц, 25 мкВ. 

Вопросы: 

1)  Объясните причины различия физиологических показателей во время сна при 1 

и 2 измерениях. 

2)  Какие ещё вегетативные изменения характерны для медленного и быстрого сна? 

3)  От чего зависит сюжет сновидения? 

 

Задача 5.У человека во время сна дважды измеряли физиологические показатели. 

Показатели первого измерения – ЧСС 70 уд/мин, АД 110/80 мм. рт. ст., ЧДД 12 в мин, 

ЭЭГ – 0,5 гц, 300 мкВ. Показатели второго измерения – ЧСС 88 уд/мин, АД 130/90 мм. рт. 

ст., ЧДД 16 в мин, ЭЭГ - 20 гц, 25 мкВ. 

Вопросы: 

1) Объясните причины различия физиологических показателей во время сна при 1 и 

2 измерениях. 

2. Что представляет собой сон? Каковы механизмы перехода от бодрствования ко 

сну и наоборот? 

3) Как изменяется тонус центров вегетативной нервной системы в разные фазы 

сна? 

4) Каковы механизмы изменения ЧСС и АД в разные фазы сна? 

5) Изменяется ли деятельность эндокринной системы во время сна? 
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Задача 6. После дачи наркоза человек не помнит информации, которая ему была 

предложена до наркоза. В пользу, какой теории кратковременной памяти свидетельствует 

этот факт? 

 

Задача 7. Человек стал забывать название предметов. Какой центр, имеющий 

отношение к речи, поражен и в какой доле больших полушарий он находится? 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Психофизиология профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 546 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4637-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 

 

Дополнительная литература 

1. Возрастная психофизиология : учебно-методическое пособие / Т.С. Копосова, 

С.Ф. Лукина, Н.В. Звягина и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. 

- Архангельск : САФУ, 2015. - 164 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01026-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436210 

2. Нехорошкова, А.Н. Очерки психофизиологии деятельности тревожных детей : 

монография / А.Н. Нехорошкова, А.В. Грибанов, И.С. Депутат ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Институт медико-

биологических исследований. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 142 с. : табл., схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436371 

 

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/ 

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

доступа: https://psyera.ru/articles 

 9.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_red&id=298131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436210
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436371
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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. 



 


