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 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

ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных

научных и научно-практических областях психологии  

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в

определённой области психологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 физиологические механизмы функционирования органов чувств; физиологические механизмы высшей

нервной деятельности.

 Должен уметь: 

 применять полученные знания практически;  

 Должен владеть: 

 современной физиологической методологией и терминологией  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять физиологические методы в процессе изучения функциональных состояний в рамках своей

профессиональной деятельности.  

способность к диагностике, прогнозирование изменений и динамики уровня развития познавательной и

мотивационно- волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью

гармонизации психического функционирования человека.  

к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и

при различных заболеваниях  

к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической

помощи с использованием традиционных методов и технологий  

к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации и

охрану здоровья индивидов и групп.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Сенсорные системы: общие

принципы строения и функции. 3 2 2 0 7

2.

Тема 2. Зрительная сенсорная

система.

3 2 0 2 6

3.

Тема 3. Слуховая и вестибулярная

сенсорные системы.

3 2 0 2 6

4.

Тема 4. Соматическая

чувствительность. Вкус. Обоняние.

3 2 0 2 6

5.

Тема 5. Наука о ВНД. Основные

понятия и принципы.

3 2 2 2 5

6. Тема 6. Физиология памяти. 3 2 2 2 6

7. Тема 7. Физиология сна. 3 2 0 0 5

8. Тема 8. Физиология эмоций. 3 2 0 0 5

9.

Тема 9. Особенности ВНД

человека.

3 2 2 0 8

  Итого   18 8 10 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сенсорные системы: общие принципы строения и функции.

Сенсорные системы: общие принципы строения и функции. Принципы организации сенсорных путей: принцип

многоканального проведения информации, принцип двойственности проекций, принцип соматотопической

организации, принцип нисходящего контроля. Основные характеристики ощущений. Абсолютный и

дифференциальный порог раздражения.

Переработка информации в сенсорной системе: процессы возбудительного и тормозного межнейронного

взаимодействия. Адаптация сенсорной системы. Взаимодействие сенсорных систем: спинальный, ретикулярный,

таламический и корковый уровень.

Обнаружение сигналов. Классификация рецепторов. Общие механизмы возбуждения рецепторов: трансдукция и

трансформация. Зависимость силы ощущения от силы раздражения (закон Вебера-Фехнера). Кодирование

свойств раздражителя. Детектирование сигналов.

Тема 2. Зрительная сенсорная система.

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Оптическая система глаза. Контроль фокусировки. Точки

дальнего и ближнего видения. Хроматическая абберация, сферическая абберация. Вегетативная иннервация

глаза. Регуляция просвета зрачка. Содружественная реакция зрачков. Аномалии рефракции: гиперметропия,

миопия. Астигматизм. Бинакулярное зрение. Глубина зрения.

Рецепторная функция сетчатки. Строение сетчатки. Пигментный слой сетчатки. Фотохимия зрения.

Электрические ответы клеток сетчатки. Рецептивные поля ганглиозных клеток. Нейроны с on-, off-центром.

Чувствительность сетчатки, явление адаптации. Дневное и сумеречное зрение. Цветовое зрение. Теории

цветового зрения. Аномалии цветового зрения. Зрительные пути. Зрительная кора. Движения глаз:

произвольные, непроизвольные.

Тема 3. Слуховая и вестибулярная сенсорные системы.

Отделы. Наружное, среднее, внутреннее ухо: строение. Физические свойства звукового стимула. Проведение

звуковых колебаний в улитке. Рецепторные клетки. Электрические потенциалы улитки: потенциал покоя,

микрофонный потенциал, потенциал действия. Анализ звуковых сигналов по частоте и интенсивности. Теория

места. Принцип частоты. Теория периодичности или залпа. Нейрофизиология слуха: слуховые пути, слуховая

кора. Определение местоположения источника звука.

Тема 4. Соматическая чувствительность. Вкус. Обоняние.

Классификация рецепторов. Тактильная чувствительность. Виды рецепторов. Проводящие пути. Корковые

центры. Чувство положения. Рецепторы двигательного аппарата. Схема тела. Болевая чувствительность.

Рецепторы, проводящие пути, центры. Обезболиваюшие системы организма.

Тема 5. Наука о ВНД. Основные понятия и принципы.
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Наука о ВНД. Основные понятия и принципы. Физиология ВНД по отношению к другим биологическим наукам.

Исторические предпосылки возникновения учения о ВНД. Теории лежащие в основе ВНД. Методы

исследования.

Безусловные и условные рефлексы. Отличия безусловных рефлексов от условных. Правила выработки условных

рефлексов. Классификация условных рефлексов. Торможение условных рефлексов: внешнее (безусловное),

запредельное, внутреннее (условное). Виды условного торможения. Механизмы формирования условных

рефлексов.

Тема 6. Физиология памяти. 

Память. Развитие памяти. Характеристики памяти. Различные типы классификации видов памяти. Сенсорная

память. Кратковременная память. Долговременная память. Структурно-функциональные основы памяти.

Механизмы памяти. Исследования Эббингауза. Кривая забывания. Современные экспериментальные методы

исследования. Клеточные и молекулярные механизмы памяти. Патологии памяти. Амнезии. Гипермнезия.

Тема 7. Физиология сна. 

Сон. Значение сна. Виды сна. Продолжительность сна. Методы исследования сна. Электроэнцефалограмма сна.

Медленный и быстрый сон. Чередование циклов. Теории сна: гуморальная, нервные. Система регуляции

сон-бодрствование. Центр бодрствования. Центр сна. Роль эпифиза и гипоталамического центра. Сон и память.

Патологии сна. Сновидения.

Тема 8. Физиология эмоций.

Эмоции. Роль эмоций в организации поведения. Основные эмоции. Физиологическое выражение эмоций.

Нейроанатомия эмоций. Теории эмоций. Выражение эмоций. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций.

Эмоциональный анализатор. Семантическое эмоциональное пространство.

Тема 9. Особенности ВНД человека. 

Особенности ВНД человека. Речь и ее функции. Взаимодействие 1 и 2 сигнальных систем. Вторая сигнальная

система. Нейросемантический код. Речевые функции полушарий мозга. Развитие речи у ребенка. Нейронные

механизмы восприятия и генерации речи. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Методы

исследования речевых функций мозга.

 

 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"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ЭОР Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1931

 

 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;
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- 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) 

Институт мозга человека Российской Академии Наук - www.ihb.spb.ru/

Лекторий Политехнического музея - https://polymus.ru/ru/education/lectures/lectorium/

Национальный исследовательский университет. Высшая школа -

HTTP://WWW.HSE.RU/DATA/2009/11/20/1227766005/MOZG-RAZUM-POVEDENIE.PDF

ПостНаука - http://postnauka.ru/

сайт о науке - http://www.scorcher.ru/neuro/science/base/base.htm

ЭОР Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1931

 

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

В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного материала. Примите к сведению

следующие рекомендации: Обращайте 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. 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. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для выступлений

по всем учебным 3 вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращайтесь за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.

Продумайте 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. 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.  

2. Методические рекомендации при проведении лабораторных работ:  

Целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка теоретических положений

учебной дисциплины, овладение техникой эксперимента, умение решать задачи путем постановки опыта.  

Рекомендуется следующая последовательность выполнения заданий:  

- внимательно ознакомьтесь с описанием лабораторной работы,  

- изучите теоретическую часть с определениями основных понятий,  
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- ознакомьтесь с описанием оборудования, необходимого для работы,  

- изучите последовательность выполнения задания,  

- выполните задания,  

- просмотрите рекомендованные видеоматериалы и презентации,  

- ответьте на вопросы самоконтроля знания.  

- напишите отчет (рекомендуется следующая структура отчета: название работы, цель работы, полученные

результаты, выводы, ответы на вопросы самоконтроля).  

3. Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе над изучаемым материалом.  

3.1. Рекомендации по изучению информационных источников:  

При работе с информационными источниками необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать,

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор источников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс.  

Изучая материал, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего,

описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для

самостоятельного вывода).  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные

конспекты. При изучении материала по информационным источникам полезно в тетради (на специально

отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для

консультации с преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании

записей лучше запоминались.  

3.2. Рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно изучите материал. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте

вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль

своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Рекомендации при подготовке к семинарским занятиям:  

Подготовка к семинарским занятиям требует научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогает 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:  

1 этап - организационный;  

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
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Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы и других рекомендованных источников информации. 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 рекомендованными источниками информации

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. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у обучающегося, 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 у обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Может рекомендовать 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.  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару рекомендуется 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.

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению

текста), не допускается 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. При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций,

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и

наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара, он может (выборочно)

проверить конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.  

3.4. Рекомендации по написанию реферата:  

Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов по выбранной теме исследования.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой

проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения.  

Подбор тем рефератов осуществляется преподавателем в рамках изучаемой дисциплины. Прежде чем выбрать

тему реферата, обучающемуся необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы

поработать, более глубоко её изучить.  

Цель реферата: приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы по подбору, изучению, анализу и

обобщению литературных источников.  

Объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста (в зависимости от требований преподавателя).

 

Критерии оценки реферата.  

- Соответствие содержания теме.  

- Правильность и полнота использования источников.  

- Соответствие оформления реферата стандартам.  
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По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах, научно-практических

конференциях, а также использоваться как зачётные работы по пройденным темам.  

Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов:  

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.  

Это самостоятельная работа обучающегося, успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться

каталогами, библиографическими справочниками и т.п.  

Следует подбирать литературу, освещающую как теоретическую, так и практическую стороны проблемы.

Предварительное ознакомление с отобранной литературой необходимо начать с выяснения соответствия

содержание той или иной книги или журнальной статьи избранной теме. Кроме того, предварительное

ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, охватываемых темой.  

2. Составить рабочий план реферата (см п.4).  

3.Изучение отобранных литературных источников  

При ее изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется возможностью и

формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут быть выписки (цитаты), краткое

изложение мыслей, фактов или характеристика прочитанного материала в виде подробного плана тех мест

работы, которые могут потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда заимствованы записи,

чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать ссылки на литературные источники.  

Большое значение имеет систематизация получаемых сведений по основным разделам реферата,

предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть

использованы сведения из него. Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа

отобранного материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

4. Написание текста реферата  

Характеризуя содержание реферата, необходимо отметить следующее.  

Во введении на одной-двух страницах должна быть показана цель написания реферата, указаны задачи, которые

ставит перед собой обучающийся. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы,

охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в работе.  

В текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. Основная часть может состоять из двух или

более параграфов; в конце каждого параграфа делаются краткие выводы.  

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и

полностью оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции

по рассматриваемым вопросам.  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения (представить содержание

реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести список литературы.  

3.5. Рекомендации по подготовке к устному опросу, коллоквиуму, семинару:  

Целью устного опроса, коллоквиума, семинара является формирование навыков анализа теоретических проблем

на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  

На самостоятельную подготовку обучающимся отводится 1-3 недели. Подготовка включает в себя изучение

рекомендованной литературы или другого рекомендованного материала (Учебные видеоматериалы, презентации

и т.д.). Проводиться либо в форме индивидуальной беседы преподавателя с обучающимся, либо беседы в

небольших группах (3-5 человек). Обучающийся должен уметь демонстрировать добросовестность работы с

литературой, наличие составленного конспекта по соответствующей проблематике, владение изученным

материалом, знание различных точек зрения, высказываемых литературе, по соответствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой.  

3.6. Рекомендации по подготовке к выполнению тестовых заданий:  

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.  

Тесты составлены с учетом лекционных материалов, а также материалов включенных в ЭОР по каждой теме

дисциплины.  

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:  

Задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо

выбрать один).  

3.7. Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету):  

Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билете.  

Подготовку к зачету рекомендуется начинать с планирования и подбора соответствующих актуальных источников

литературы. Литература для подготовки обычно рекомендуется преподавателем и может быть указана в

программе курса и учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Основным источником подготовки к зачету являются

лекции. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал.  
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Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки зачету, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.

На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом должен являться самоконтроль

знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен зачет. Ответы на наиболее сложные вопросы можно законспектировать в виде тезисов. Следует точно

запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их

сущность и отличить эти понятия от других. Подготовка к зачету должна сочетать и запоминание, и понимание

материала. При подготовке рекомендуется обсуждение программных вопросов с преподавателями по дисциплине

на групповых и индивидуальных консультациях. При наличии в разных источниках нескольких точек зрения по

спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя) обучающийся вправе придерживаться

любой, но при условии достаточной научной аргументации и знания альтернативных теорий.  

Для обучающихся, которые считают, что они в течении учебного года (семестра) усвоили программный материал в

полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных

проблем.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

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;
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- 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 направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


