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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

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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные нейрофизиологические механизмы психических функций человека;  

- обладать теоретическими знаниями о роли структурных организаций головного мозга в  

регуляции поведения человека, в процессах научения, функциональных состояний, в  

индивидуальных особенностях поведения.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в основных методологических подходах, разработанных в отечественной и  

зарубежной психофизиологии;  

- применять основные современные методы исследования человека (ЭЭГ, КГР и др.) и  

анализа результатов экспериментов.

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом психофизиологической диагностики;  

- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения  

психофизиологических диагностических процедур;  

- навыками саморегуляции в процессе выполнения психофизиологических диагностических  

процедур в соответствии с этическими и методическими принципами;  

- навыками группировки и обработки психофизиологической диагностической информации с  

помощью стандартных компьютерных статистических систем;  

- навыками интерпретационной работы с разного рода данными, полученными в ходе  

диагностической деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к овладению понятийным аппаратом психофизиологической диагностики;  

- к адекватному проведению психофизиологических диагностических процедур;  

- к проведению психофизиологических диагностических процедур в соответствии с  

этическими и методическими принципами;  

- к группировке и обработке психофизиологической диагностической информации с помощью  

стандартных компьютерных статистических систем;  

- к интерпретационной работы с разного рода данными, полученными в ходе диагностической  

деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

семье)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Предмет и задачи

психофизиологии.

4 2 2 0 2

2.

Тема 2. Основные методы

психофизиологических

исследований

4 2 2 2 2

3.

Тема 3. Психофизиология

функциональных состояний

4 2 2 2 2

4.

Тема 4. Психофизиология эмоций и

потребностей

4 2 2 4 2

5.

Тема 5. Психофизиология

восприятия

4 2 2 2 2

6. Тема 6. Психофизиология памяти 4 2 2 2 2

7.

Тема 7. Психофизиология речевых

процессов

4 2 2 2 2

8.

Тема 8. Психофизиология

внимания

4 2 2 2 2

9.

Тема 9. Мышление как

психофизиологический процесс

4 2 2 2 2

  Итого   18 18 18 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи психофизиологии. 

Проблема соотношения реактивности и активности в поведении человека. Системный подход в решении

проблемы мозг - психика.

Психическое как эмерджентное свойство целостного мозга. Эмерджентная причинность.

Информационный подход и его возможности в решении психофизиологической проблемы.

Системная психофизиология.

Тема 2. Основные методы психофизиологических исследований 

Способы регистрации и сфера применения объективных физиологических показателей,

закономерно связанных с психической деятельностью человека. Методы исследования

функциональной активности головного мозга: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), ее фоновые и

реактивные показатели; ответы электроэнцефалограммы на стимулы (вызванные и

событийно-связанные потенциалы). Картирование мозга. Магнитоэнцефалография.

Компьютерная томография. Индикаторы активности различных физиологических систем

организма (сердечно-сосудистой, мышечной, дыхательной, выделительной) и их

использование в психофизиологии.
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Тема 3. Психофизиология функциональных состояний 

Функциональные состояния и основные методологические подходы к их определению и

диагностике. Континуум уровней бодрствования. Вегетативные и

электроэнцефалографические показатели функциональных состояний. Модулирующие

системы мозга. Роль фронтальных отделов коры больших в регуляции функциональных

состояний. Определение и виды сна. Физиологические изменения во сне. Классификация

стадий сна. Быстрый сон и его специфика. Индивидуальные различия в динамике сна. Теории сна. Определение

стресса. Виды стресса и стрессоров. Общий адаптационный синдром и его

функциональное значение. Роль симпатической нервной системы в организации реакции на

стресс. Гормональные аспекты стресса. Кратковременный и долговременный стресс.

Последствия стресса. Профилактика стресса. Позитивное значение стресса.

Индивидуальные различия в реакции на стресс.

Тема 4. Психофизиология эмоций и потребностей 

Определение и классификация потребностей. Физиологические механизмы возникновения

витальных потребностей. Природа чувства голода и жажды. Биохимические корреляты

потребности в ощущениях. Мотивация как фактор организации поведения. Роль

симпатической системы в обеспечении мотивационного возбуждения. Физиологические

теории мотиваций. Функциональная система и мотивация. Понятие доминирующего

мотивационного возбуждения. Морфофункциональный субстрат эмоций. Круг Папеца и

лимбическая система. Биологические теории эмоций.

Роль Ч. Дарвина в изучении эмоций. Таламическая теория эмоций. Нейробиологическая

теория эмоций П.К. Анохина. Теория Джеймса-Ланге. Потребностно-информационная теория

эмоций П.В. Симонова. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда. Нейрокультурная

теория эмоций П. Экмана. Психофизиологическая диагностика и методы изучения эмоций.

Диагностика эмоциональных переживаний.

Тема 5. Психофизиология восприятия 

Нейронные механизмы перцепции. Концепция детекторного кодирования. Концепция

частотной фильтрации. Нейронные сети. Соотношение микро- и макроуровня в изучении

мозговых механизмов перцептивной деятельности. Концепция информационного синтеза.

Последовательные и параллельные модели переработки информации и их физиологические

аналоги.

Тема 6. Психофизиология памяти 

Элементарные виды памяти и научения. Временная организация памяти. Механизмы

запечатления. Этапы формирования энграмм. Системы регуляции памяти. Физиологические

теории памяти. Синаптическая теория памяти. Реверберационная теория памяти. Нейронные

модели памяти. Макропотенциалы мозга и математическое моделирование в исследовании

памяти. Топографические аспекты мозгового обеспечения памяти. Биохимические основы

памяти. Память как эмерджентное свойство мозга.

Тема 7. Психофизиология речевых процессов 

Периферические системы обеспечения речи. Мозговые центры речи. Нейронные корреляты

акустического и смыслового кодирования слова. Речь и межполушарная асимметрия.

Дихотическое прослушивание. Эффект правого уха. Событийно-связанные потенциалы мозга

как инструмент изучения нейрофизиологического обеспечения речевых функций.

Топографическая организация мозговых механизмов восприятия речи. Взаимодействие

полушарий мозга в восприятии речи.
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Тема 8. Психофизиология внимания 

Ориентировочная реакция. Нервная модель стимула Е.Н. Соколова. Нейронные механизмы

внимания. Топографические аспекты мозгового обеспечения произвольного внимания.

Электроэнцефалографические корреляты внимания. Реакция активации. Общие принципы

функционирования системы избирательного внимания и их психофизиологические

механизмы.

Тема 9. Мышление как психофизиологический процесс 

Традиционные подходы к изучению мышления в психофизиологии. Электрофизиологические

исследования мыслительной деятельности. Импульсная активность нейронов и суммарная

биоэлектрическая активность мозга в изучении физиологических механизмов мышления.

Вызванные потенциалы и принятие решения. Биологический подход к интеллекту. Теория

нейронной эффективности. Нейрофизиологические корреляты и предпосылки способностей.

Взаимодействие полушарий в обеспечении мыслительной деятельности.

 

 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

 

 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) 
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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) 

Медицинская информационная сеть. - http://www.medicinform.net/human/fisiology.htm

Национальная электронная библиотека. - www.nns.ru

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

Российская национальная библиотека - - www.nlr.ru

Физиология человека - http://meduniver.com/Medical/Physiology

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

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. 
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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.

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и

тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо создавать на нем

атмосферу творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако

дискуссия не самоцель. Она полезна, если способствует глубокому усвоению обсуждаемого

вопроса. В ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно слушали и критически

оценивали выступления товарищей. Руководителю семинара не следует сразу после

выступления студента делать ему замечания. Лучше предоставить эту возможность самим

участникам семинарского занятия.

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово преподавателя. Оно

может быть как общим в конце семинара, так и частным - после обсуждения отдельного

вопроса плана семинара. В заключительном слове в конце семинара преподаватель:

1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к семинару, активность

участников, степень усвоения проблем);

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом объективность и

исключительную корректность;

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на семинаре;

4) дает задание на дальнейшую работу.
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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

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня.

Этапы самостоятельной работы:

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;

- осуществление процесса выполнения работы;

- самоанализ, самоконтроль;

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом учебного процесса

для каждого студента и определяется учебным планом. При определении содержания

самостоятельной работы студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и

требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения

искомый уровень был достигнут. Так, удельный вес самостоятельной работы на очном

отделении составляет до 50% от количества аудиторных часов, отведённых на изучение

дисциплины, на заочном отделении количество часов, отведенных на освоение дисциплины,

увеличивается до 90%.

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих программ и

учебных методических комплексов дисциплин содержанием учебной дисциплины.

 

экзамен 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 целесооб-разно 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. 

 



 Программа дисциплины "Психофизиология"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 11 из 13.

 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.

 

 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.


