
 Программа дисциплины "Практикум по нейрофизиологии"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение психологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Практикум по нейрофизиологии

 

Специальность: 37.05.01 - Клиническая психология

Специализация: Клинико-психологическая помощь ребенку и семье

Квалификация выпускника: клинический психолог

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Практикум по нейрофизиологии"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 2 из 13.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Практикум по нейрофизиологии"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 3 из 13.

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Блохина А.С. (кафедра физиологии человека и животных,

Центр биологии и педагогического образования), AnSLifanova@kpfu.ru ; младший научный сотрудник, б/с

Курмашова Е.Д. (НИЛ нейробиологии, кафедра физиологии человека и животных), EDKurmashova@kpfu.ru ;

доцент, к.н. (доцент) Розенталь С.Г. (кафедра физиологии человека и животных, Центр биологии и

педагогического образования), Svetlana.Yunusova@kpfu.ru ; Курмашова Евгения Денисовна ; Курмашова Евгения

Денисовна ; Курмашова Евгения Денисовна

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-4 способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное

психологическое заключение, информировать пациента (клиента) и

медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах диагностики и

предлагаемых рекомендациях  

ПСК-4.2 способностью и готовностью к освоению методологии синдромного анализа

структуры аномалии развития с целью определения первичных и вторичных

нарушений для решения задач профилактики и коррекции  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные принципы функционирования центральной нервной системы; важнейшие  

экспериментальные подходы к изучению нейрофизиологических процессов на разных уровнях  

организации (от субклеточного до орагнизменного); ключевые характеристики нервной  

регуляции физиологических функций; особенности важнейших нейрофизиологических  

концепций ведущих отечественных и зарубежных физиологов и научных школ

 Должен уметь: 

 Находить, анализировать и интерпретировать научную литературу по нейрофизиологии;  

свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах современной нейрофизиологии;  

работать с современным оборудованием, владеть техникой нейрофизиологического  

эксперимента; излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и  

аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знания об основных закономерностях функционирования центральной нервной системы; о  

важнейших принципах нервной регуляции физиологических функций,  

- современными представлениями о проблемах изучения нейрохимических и  

нейрофизиологических процессов  

- современными представлениями о механизмах нарушения психики при поражении коры  

головного мозга.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и

семье)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Физиология возбудимых

систем

4 0 2 2 18

2.

Тема 2. Физиология нервной

системы

4 0 4 6 18

3.

Тема 3. Высшая нервная

деятельность

4 0 4 4 18

4.

Тема 4. Физиологии сенсорных

систем

4 0 8 6 18

  Итого   0 18 18 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физиология возбудимых систем 

нейрон-основная структурная и функциональная единица нервной ткани. Строение нейрона.

Цитоплазматическая мембрана. Канальные, насосные и рецепторные белки. Строение синапсов. Их

классификация по типу строения (простые, сложные и др.). Строение простейших нейронных сетей. Релейные

клетки и интернейроны. Их взаимодействие и взаимовлияние. Нейролгия; микроглия и олигодендроглия,

астроглия и их функция. Потенциал покоя нервной клетки. Постоянно открытые ионные каналы. Роль ионов

калия и натрия в формировании потенциала действия. Натрий-калиевый насос. Ток утечки и его значения.

Различия между вне- и внутриклеточными концентрациями ионов калия и хлора.

Потенциал действия нервной клетки. Потенциалзависимые ионные каналы. Взаимодействие натриевого и

калиевого токов в процессе генерации потенциала действия. Порог возникновения потенциала действия.

Рефрактерный период.

Распространение потенциала действия по нервному волокну. Роль миелиновых оболочек.

Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы(ВПСП и ТПСП). Механизм их возникновения.

Хемозависимые ионные каналы. Мембранные рецепторы. Суммация ВПСП и ТПСП на теле нервной клетки и на

ее отростках.

Тема 2. Физиология нервной системы 

Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Рефлекторная теория И.П.Павлова. Принцип детерминизма,

принцип структурности, принцип анализа и синтеза в деятельности ЦНС. Рефлекс и рефлекторная дуга

(Р.Декарт, Й.Прохаска). Виды рефлексов. Рефлекторные дуги соматических и вегетативных рефлексов.

Свойства нервных центров. Одностороннее, замедленное проведение возбуждения по нервному центру.

Зависимость рефлекторного ответа от параметров раздражения. Суммация возбуждений. Трансформация ритма

возбуждения. Последействие. Утомление нервных центров. Тонус нервных центров. Зависимость функций

нервных центров от снабжения их кислородом. Безусловные и условные рефлексы (И.П.Павлов). лимбическая

система, ретикулярная формация; специфические, неспецифические и ассоциативные системы).

Ретикуло-стволовой уровень интеграции. Таламокортикальный уровень интеграции. Нейрофизиология

ассоциативных систем мозга. Онтогенез ассоциативных систем мозга.

Тема 3. Высшая нервная деятельность 

Принципы ВНД. Условные и безусловные рефлексы. Правила образования условных рефлексов. Общие

признаки условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. Внутреннее и внешнее торможение.

Внешнее (безусловное) торможение. Запредельное (охранительное) торможение. Внутреннее (условное)

торможение. Взаимодействие разных видов торможения. Учение о доминанте. Основные положения учения о

доминанте. Корковый очаг стационарного возбуждения. Гипоталамический очаг стационарного возбуждения.

Динамический стереотип. Первая и вторая сигнальные системы.
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Тема 4. Физиологии сенсорных систем 

Организация сенсорных систем

Объективная и субъективная сенсорная физиология. Картирование. Общие принципы строения и функции

сенсорных систем. Рецепция и обработка информации. Классификация рецепторов. Кодирование основных

размерностей стимула. Процессы трансдукции и трансляции в рецепторах

Строение и организация зрительной системы

Строение и организация зрительной системы позвоночных и беспозвоночных. Глаз, сетчатка и ее клеточные

элементы, оптика, зрительные центры. Механизм фоторецепции. Зрительные пигменты и их фотопревращения.

Рецепторный потенциал; молекулярные механизмы фототрансдукции. Электрические явления в сетчатке.

Пространственная и временная суммация сигналов, латеральное торможение и его функциональная роль.

Свойства рецептивных полей ганглиозных клеток сетчатки

Центральные зрительные пути, обработка сигналов в различных отделах зрительной системы. Восприятие

пространства: поле зрения, острота зрения, восприятие глубины. Адаптация зрительной системы к условиям

освещения. Цветовое зрение

Спектральная чувствительность и спектры поглощения пигментов. Цветовое зрение человека и животных.

Законы цветового зрения и смешение цветов. Теории цветового зрения. Цветоанамалии человека. Роль

движений глаз в зрительном восприятии. Глазодвигательный аппарат. Нейронная регуляция движения глаз

Слуховая система. Физические свойств звукового стимула и психофизика слуха: единицы уровня звукового

давления и уровня громкости. Анатомические основы слуха. Роль среднего уха. Слуховые процессы во

внутреннем ухе. Центральные механизмы слуха. Слуховая ориентация в пространстве. Нарушения слуха

Вестибулярная система. Периферический сенсорный аппарат, возбуждение сенсорных клеток. Естественные

стимулы для отолитового аппарата и полукружных каналов. Центральная часть вестибулярной, поддержание

равновесие. Вестибулярные рефлексы, нистагм

Вкусовая и обонятельная системы. Характеристика химических ощущений. Вкусовые рецепторы. Реакция на

специфические стимулы. Вкусовые ощущения и их биологическое значение. Обонятельные рецепторы. Их

взаимодействие с пахучими веществами. Классификация запахов. Чувствительность обонятельных рецепторов,

кодирование обонятельных стимулов. Центральная обработка обонятельной и вкусовой информации

Соматовисцеральная чувствительность. Модальные свойства. Классификация афферентных нервных волокон,

рецепторные структуры, типы чувствительности. Механорецепторы: качественные особенности, пороги.

Кожные механорецепторы, их классификация, гистология, функциональное значение. Афферентная иннервация

кожи, рецепторные поля.

Проприоцепция и ее качества. Классификация проприоцепторов, гистологическое строение, иннервация.

Центральная интеграция проприоцептивных стимулов. Схема тела

Терморецепция. Статические и динамические ощущения, влияние скорости изменения температуры и площади

стимулируемой области. Холодовые и тепловые точки, пространственные пороги. Ощущение тепла и холода.

Ноцицепция. Качества боли. Болевые стимулы, адаптация к боли. Нейрофизиологическая основа боли: теории

восприятия боли. Ноцицепторы и их иннервация. Особые формы боли.

Переработка сенсорной информации в ЦНС. Уровни переработки сенсорной информации.специфические и

неспецифические сенсорные системы. Афферентные связи в спинном мозге. Соматосенсорные функции ствола

мозга, роль ретикулярной формации. Специфические и неспецифические ядра таламуса. Соматосенсорные

проекционные

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Google - www.google.com

Jcyjds rktnjxyjq ytqhjabpbjkjubb -

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.unn.ru%2Fneuro%2Fuploads%2Ffiles%2Finternal%2Fsemyanov%2Fcellular_neurophysiology%2Fcellular_neurophysiology_part_1.pdf&ei=xoONU9rzIs-P4gS_4oH4Dg&usg=AFQjCNFfP873KF6g5ywDXb9K4CTj8bKtBg&sig2=Nfhmd1UPbNwZHmS0Ieizew&bvm=bv.68191837,d.bGE

Rambler - www.rambler.ru

Нейрофизиология -

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&ei=xoONU9rzIs-P4gS_4oH4Dg&usg=AFQjCNGvVX9Vqam7QZeYQqP12yX1c0jhNQ&sig2=_Copdg3HzIfhTDPULKNhlQ&bvm=bv.68191837,d.bGE

Основы нейрофизиологии -

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGsQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdiffpsychology.narod.ru%2Folderfiles%2F1%2Fshulgovskii.doc&ei=xoONU9rzIs-P4gS_4oH4Dg&usg=AFQjCNEUt8221CIOuiebSZoVCybmMpCKSw&sig2=9e-784WaP-aPVUdMAv3D-A&bvm=bv.68191837,d.bGE

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Практикум по нейрофизиологии"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 7 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной

работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке

их непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и

воспитательного характера. Цель такой формы обучения ? углубленное изучение

дисциплины, закрепление пройденного материала, овладение методологией

научного познания. Немаловажным преимуществом семинаров является и

формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких

занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и

возражения появились у аудитории. В учебно-воспитательном процессе

семинарские занятия выполняют многообразные задачи, в частности: -

стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников

научной литературы; - закрепляют знания, полученные при прослушивании

лекций и во время самостоятельной работы; - обогащают знаниями благодаря

выступлениям товарищей и преподавателя на занятии, корректируют ранее

полученные знания; - способствуют превращению знаний в твердые личные

убеждения; - прививают навыки устного выступления по теоретическим

вопросам, приучают свободно оперировать понятиями и категориями; -

предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как

самостоятельную работу студентов, так и свою работу. На семинарских занятиях

студенты и преподаватель объединяются в один общий процесс его подготовки и

проведения. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усвоить

содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение,

подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо собственной

подготовки к семинару должен оказать действенную методическую помощь

студентам. Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в

котором отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов

(сообщений) и литература для их подготовки, перечень дополнительных

проблемных вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых

технических средств обучения. Начинается семинар со вступительного слова

преподавателя (5-7 мин.), в котором озвучивается тема семинара, обращается

внимание на узловые проблемы для обсуждения, указывается порядок

проведения занятия. Важнейшей частью семинарского занятия является

обсуждение вопросов или доклад. В зависимости от формы занятия

преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает выступить желающим

или сделать сообщение, заранее подготовленное студентами. Эффективность

семинара во многом зависит от содержания выступлений, докладов, рефератов

студентов. Поэтому преподавателю важно определить к ним требования, которые

должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль студентов. 



 Программа дисциплины "Практикум по нейрофизиологии"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 8 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторная работа - это проведение студентами по заданию преподавателя

или по инструкции опытов с использованием приборов, применением

инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение каких-либо

объектов, явлений с помощью специального оборудования. Практическая работа

проводятся после лекций, и носят разъясняющий, обобщающий и закрепляющий

характер. Они могут проводиться не только в аудитории, но и за пределами

учебного заведения. В ходе лабораторно-практических работ студенты

воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Практические занятия

носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или

двумя-тремя лекциями. Лабораторно-практические работы выполняются

согласно графика учебного процесса и самостоятельной работы студентов по

дисциплинам. При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения

работ. Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно

отвечать требованиям, основные из которых следующие: - на титульном листе

указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента;

каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями,

указывают дату выполнения работы; - полностью записывают название работы,

цель и принцип метода, кратко характеризуют ход эксперимента и объект

исследования; - при необходимости приводят рисунок установки; результаты

опытов фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в

методических указаниях к самостоятельным работам); - в конце каждой работы

делают вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении итогов

занятия. Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу

эксперимента. Проведение лабораторно-практических работ включает в себя

следующие этапы: - постановку темы занятий и определение задач

лабораторно-практической работы; - определение порядка

лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов; - непосредственное

выполнение лабораторной/практической работы студентами и контроль за ходом

занятий и соблюдением техники безопасности; - подведение итогов

лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов. При

подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на

основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога ? разбора основных вопросов

темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций,

демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов), которые

сопровождаются беседой преподавателя со студентами. Студент может сдавать

лабораторно-практическую работу в виде написания реферата, подготовки

слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект

в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно

сопровождать рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной

литературы, которую следует указать. Для проверки академической активности и

качества работы студента рабочую тетрадь периодически проверяет

преподаватель. К лабораторно-практическим работам студент допускается

только после инструктажа по технике безопасности. Положения техники

безопасности изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном

месте в лаборатории. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной

литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные

материалы при написании курсовых и дипломных работ. Методические

рекомендации обучающимся по самостоятельной работе над изучаемым

материалом и при подготовке к семинарским занятиям Важной составной частью

учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и

другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения

литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных

занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Подготовка к

семинарскому занятию включает 2 этапа: 1этап - организационный; 2этап -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; 4 -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а только его часть. Остальная его 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 рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы обучающийся 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: самостоятельная

работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни,

предшествующие экзамену (зачету); подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билете. Подготовку к экзамену (зачету) необходимо

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых

источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзаме�ну (зачету),

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту ра�боту целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим эта�пом является самоконтроль

знания изученного материала, который за�ключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на

наиболее сложные вопросы жела�тельно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти. Предложенная

методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в

полном объеме и уверены в прочно�сти своих знаний, достаточно беглого

повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному

изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. Литература

для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекоменду�ется преподавателем.

Она также может быть указана в программе кур�са и учебно-методических

пособиях. Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для

подготовки к экзамену (зачету), нельзя, потому что учебники пи�шутся разными

авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по

различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее

сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий).

Студент сам вправе при�держиваться любой из представленных в учебниках

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее

опти�мальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные посо�бия

по экологическому праву, рекомендованные Министерством образования и

науки. Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизиро�ванном виде, основные его

положения детализируются, подкрепляют�ся современными фактами и

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в

опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект лекций

содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент

сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно запоминать

термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,

позволяющие уяснить их сущ�ность и отличить эти понятия от других. В ходе

подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо об�ращать внимание не

только на уровень запоминания, но и на сте�пень понимания категорий и

реальных юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а

усвоением прочных, система�тизированных знаний, аналитическим мышлением.

Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

мате�риала. В этот период полезным может быть общение студентов с

препода�вателями по дисциплине на групповых и индивидуальных

консульта�циях. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 37.05.01

"Клиническая психология" и специализации "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


