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Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 36

самостоятельная работа 28

контактная работа 44

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Рабочая программа дисциплины  Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 29.07.2020 № 839

экзамены (курс)    1

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Контроль

самостоятельно

й работы

12 12 12 12

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная

рабoта

44 44 44 44

Сам. работа 28 28 28 28

Часы на

контроль

36 36 36 36

Итого 108 108 108 108

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Общие принципы функционирования мозга. Структура нервной системы. Анализаторные системы. Возбуждение

и торможение в цнс. Медиаторы и физиология синапсов. Зрительная анализаторная система. Слуховой анализатор.

Кожная чувствительность. Вестибулярный аппарат.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код дисциплины: Б1.О.27

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и физиология центральной нервной системы

2.1.2 Общая психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Психофизиология

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Знать:

Методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере

профессиональной деятельности; метод системного анализа.

Уметь:

Применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации,

полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач.

Владеть:

Методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для

решения поставленных задач.

ОПК-3: Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной

психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области

исследований и практики

Знать:

Адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной психологической оценки

Уметь:

Выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной психологической оценки,

организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследований и практики

Владеть:

Способностью выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной психологической

оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследований и практики

Наименование разделов и тем /вид

занятия/
ЛитератураЧасов

Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.
Примечание

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1.

1.1 Общие принципы функционирования

мозга.  Структура нервной

системы.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.2 Анализаторные системы.Возбуждение

и торможение в цнс. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.3 Медиаторы и физиология

синапсов.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.4 Возбуждение и торможение в

цнс.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0
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1.5 Зрительная анализаторная

система. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.6 Слуховой анализатор. /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.7 Кожная чувствительность.  /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.8 Вестибулярный аппарат.  /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.9 Концепция трех блоков мозга А.Р.

Лурия /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.10 Структура нервной системы /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.11 Уровни психического отражения /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.12 Типы рецепторов /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.13 Общие принципы работы сенсорных

систем /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.14 Устройство и принципы работы

зрительного анализатора /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.15 Устройство и принципы работы

слухового анализатора /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.16 Устройство и принципы работы кожно-

кинестетического анализатора.

Химическая чувствительность /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.17 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.18 Подготовка к лекционным

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.19 Работа с научной литературой  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.20  /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

36 УК-1 ОПК-

3

1 0

1.21 Подготовка к экзамену /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

10 УК-1 ОПК-

3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещены в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Солодков А. С.,

Сологуб Е. Б.

Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная Москва: Спорт, 2015,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=430455
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6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Козьяков Р. В. Физиология ЦНС Москва: Директ-Медиа, 2014,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=229237

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

(модулю)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Яссман В.П. Основы нейропсихологии: мозг - психика - реальность: учеб.

пособие

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2016,

Л3.2 Вартанян И. А.,

Егоров В. Я.

Нейрофизиология Санкт-Петербург: НОУ

«Институт специальной

педагогики и психологии»,

2014,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=438774

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

дисциплины (модуля)

Э1 Практикум по физиологии с основами анатомии : Учебное пособие https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/105939/#1

Э2 Максимов В И Медведев И Н Основы физиологии https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/168576/#284

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

(при необходимости)

Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415

Zoom (свободная лицензия)

Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367

Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380

АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов

тестирования, лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Профессиональных баз данных и информационных справочных систем не требуется

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Аудитория Назначение Оснащение

3241 Учебная аудитория для проведения

практических занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели, доска, проектор, проекционный экран,

интернет

3246 Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа.

 комплект учебной мебели, меловая доска

423 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся.  зал электронной информации

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция – это одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое,

систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Цель лекции – создание основы для

последующего детального освоения студентами учебного материала. Для студентов-заочников лекции читаются по

наиболее сложным темам курса.

Задачи лекции:

• обеспечить формирование системы знаний по учебной дисциплине; • учить умению аргументировано излагать научный

материал; • формировать профессиональный кругозор и общую культуру; • отражать новые, еще не получившие освещения

в учебной литературе, знания (факты, научные данные, обобщения); • развивать способность и потребность к

самостоятельной углубленной работе на семинарах, на практике.

Виды лекций: 1. Вводная. Цель – ознакомить с назначением курса, его ролью и местом в системе других дисциплин,

рекомендовать учебники и учебные пособия, сообщить о требованиях к усвоению данного курса, о формах контроля
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качества усвоения учебного материала. 2. Текущая. Цель – формирование фундаментальных понятий темы курса. 3.

Обзорная. Цель – систематизация ранее полученных студентами знаний, обобщение основных положений курса. 4.

Установочная. В условиях заочной формы обучения проводится установочная лекция, которая читается на сессии,

предшествующей той, на которой будет изучаться учебная дисциплина. По своим целям и задачам данный вид лекции

равнозначен вводной лекции. Подготовка студента к лекции включает в себя: • ознакомление с вопросами темы лекции по

программе учебного курса; • чтение соответствующей главы учебника.

Слушание лекции предполагает активную мыслительную деятельность студента, который должен: • понять сущность темы

лекции; • понять логику рассуждений преподавателя; • оценить аргументацию преподавателя; • составить собственное

мнение об изучаемых явлениях; • соотнести услышанное с изученным ранее. Работа студента на лекции включает в себя

ведение конспекта. Конспект (от лат. conspectus – «обзор») – краткая запись основных положений изложенного в лекции

материала. Конспект лекции – это опора для памяти, материал для подготовки к семинарским занятиям, к зачету и

экзамену. Конспектирование лекций – одно из средств развития умственных способностей человека, так как: •

активизирует восприятие, мышление, мобилизует внимание; • вырабатывает умение излагать мысли кратко, лаконично; •

вырабатывает умение выделять главное, существенное; • развивает навыки литературного изложения; • повышает культуру

речи. Правила ведения конспектов лекции: • не нужно записывать лекцию дословно, нужно записывать кратко, своими

словами, только самое существенное; • схемы, таблицы, диаграммы следует полностью заносить в тетрадь для конспектов;

• дословно записывать нужно правила, определения, выводы; • конспектируя лекции, нужно обязательно записывать

источники, на которые ссылается лектор; • если преподаватель диктует (повторяет) отдельные важные положения либо

выделяет их интонацией голоса, то их следует обязательно записывать; • в тетради должны быть поля для уточняющих

записей, замечаний, комментариев; • нужно использовать красную строку для выделения смысловых частей в записях; •

важно выработать собственную систему сокращений (понятную и простую); • часто встречающиеся слова нужно

обязательно сокращать, что позволит меньше писать, больше слушать и думать; • целесообразно делать в конспекте

различные подчеркивания, разноцветные выделения наиболее важных положений лекции, определений, выводов; • запись

по каждому предмету следует вести в отдельной тетради; • записи нужно вести аккуратно, разборчивым почерком. Работа

студента после лекции включает в себя: • упорядочение записей лекции (внесение в текст конспекта дополнений и

исправлений, уточнение новых терминов, положений); • конспект лекции желательно просмотреть в день написания, чтобы

упорядочить свои записи и закрепить учебный материал; • перед каждой новой лекцией нужно просматривать записи

предыдущей лекции; • если какая-либо лекция пропущена, следует обязательно изучить данную тему самостоятельно,

обратиться за консультацией к преподавателю, к студентам своего курса.

Семинар (от лат. seminarium – «рассадник») – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая

собой коллективное обсуждение студентами теоретических вопросов под руководством преподавателя. Цель семинарского

занятия – проверка глубины понимания студентами изучаемой темы, степени осмысления учебного материала и умения

изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельности мышления и творческой активности

студентов. Задачи семинара: • закрепление, углубление и расширение знаний студентов по учебной дисциплине; •

формирование способностей и развитие навыков устного и письменного изложения своих мыслей; • развитие критического

мышления и способностей защиты своих взглядов и убеждений; • формирование умений самостоятельной работы с

учебной, научной, нормативной и справочной литературой. Студенты должны уяснить, что готовиться к семинару всегда

нужно заранее.

Подготовка студента к семинару включает в себя следующее: • обязательно ознакомиться с планом семинарского занятия, в

котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия, даются краткие

методические указания по подготовке каждого вопроса; • изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебника,

учебного пособия, содержание рекомендованных нормативных правовых актов; • нужно законспектировать

первоисточники, выписать основные термины и выучить их; • нужно изучить дополнительную литературу по теме

семинара, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; • нужно постараться

сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументировано его обосновать; • следует записывать возникшие во

время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них

ответы; • следует обращаться за консультацией к преподавателю; • завершающий этап подготовки к семинару состоит в

составлении развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара.

Студенты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана семинара (8-10 мин.) и к участию в обсуждении и

дополнении докладов (3-5 мин.). Участие студента в работе семинара состоит в следующем:

• выступление с докладом, сообщением по вопросам плана семинарского занятия (8-10 мин.); • участие в обсуждении

вопросов плана семинара; • ведение записей наиболее важных положений.

Работа с литературой

Сбор материала и работа с книгой Основой самостоятельной работы студента является систематическое, целеустремленное

и вдумчивое чтение. Самостоятельный поиск учебной и научной литературы по изучаемым дисциплинам служит

показателем активности студента. Грамотная работа с книгой означает умение студента правильно оценить произведение,

разобраться в его структуре, изучить и зафиксировать в удобной форме все, что представляется нужным и необходимым.

Способы чтения книги бывают следующими: • сплошное чтение (подробное, без пропусков текста). Обычно так изучаются

учебники, монографии, нормативные правовые акты; • ориентировочное чтение (беглый просмотр книги). Студент при

таком чтении полагается на свою память, выписки из книг не делает; • выборочное чтение (сплошное чтение отдельной

главы, параграфа книги). При выборочном чтении обычно отбираются научные цитаты. Цель и способ чтения книги

определяются конкретной задачей, стоящей перед студентом. Рекомендации по работе студента над книгой: 1.

Ознакомление с книгой начинается с изучения ее титульного листа, названия, автора, года и места издания, аннотации,

оглавления, введения, послесловия. 2. Во введении (предисловии) разъясняются цели издания, его значение, содержится

информация об авторах. Послесловие объясняет то, что может оказаться непонятным читателю. 3. Научные книги часто



стр. 8

сопровождаются комментариями и примечаниями, на которые следует обращать пристальное внимание. 4. Просмотрев всю

книгу целиком, следует записать краткое резюме источника, то есть краткую оценку прочитанного текста (в чем главная

мысль раздела, главы книги, какие аргументы приведены в ее подтверждение, в чем их ценность и т.п.). 5. В ходе

самостоятельного изучения научной и учебной литературы важно научиться конспектировать, составлять рабочие записи

прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но способствуют ее лучшему осмыслению и

усвоению, выработке навыков кратко и точно излагать материал. Запись должна представлять собой самостоятельные

ответы на вопросы программы изучаемой дисциплины. Самостоятельные записи, связанные с изучением литературы,

могут быть сделаны в виде: плана (простого и развернутого), цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта.

Простой план работы составляют при помощи оглавления (содержания) книги. Развернутый план содержит помимо

указания основных вопросов краткое их содержание. Цитаты – это буквальные выписки из авторского текста

(оформленные кавычками, с указанием полных данных об авторе, источнике опубликования, страницы). Тезисы –

основные положения работы, которые сопровождаются объяснениями, доказательствами. Аннотация – это очень краткое

изложение, обобщение содержания произведения (краткая характеристика книги, статьи). Резюме – краткая оценка

прочитанного источника, главные выводы, итоги. Наиболее надежный способ глубоко усвоить работу – составить конспект.

Конспекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обращения к самой книге. Конспект

(с лат. – обзор, очерк) – это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает запись основных

положений и выводов автора, доказательств, примеров, основных аргументов, сути полемики автора с оппонентами с

сохранением последовательности изложения материала. При составлении конспектов следует пользоваться различными

приемами выделения отдельных частей текста, ключевых выражений, терминов, основных понятий (выделение абзацев,

подчеркивание, написание жирным шрифтом, курсивом, использование цветных чернил и т.п.). При изучении специальной

литературы особое внимание следует обращать на новые термины, понятия. Понимание сущности и значения терминов,

понятий способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно

при усвоении юридических дисциплин. В самостоятельной работе над книгой при изучении учебных дисциплин

рекомендуется активно использовать универсальные и отраслевые энциклопедии, словари, иную справочную литературу. В

учебных программах, планах семинарских занятий, в рекомендациях по написанию письменных работ вся рекомендуемая

литература подразделяется на основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для

полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Дополнительная литература

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала, расширения кругозора студента. Работая с

книгой, студент должен научиться: • самостоятельно размышлять об изучаемых предметах; • анализировать приводимые

авторами книги доказательства.

Консультация

Цель консультации – получение студентом ответов на вопросы, возникшие в ходе лекционных и семинарских занятий, при

подготовке к зачетам и экзаменам, при написании письменных работ, при самостоятельном изучении учебного, научного,

нормативного материала.

Подготовка студента к консультации: • при изучении учебного и нормативного материала следует записывать вопросы,

которые остались непонятными; • необходимо четко сформулировать вопросы, чтобы впоследствии задать их

преподавателю.

Подготовка к экзамену

Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы слушатели должны использовать не только курс лекций и

основную литературу, но и дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые ответы на поставленные

вопросы. Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии с формулировкой вопроса и содержать не

только изученный теоретический материал, но и собственное понимание проблемы. В ответах желательно привести

примеры из практики. Подготовку к экзамену по дисциплине необходимо начать с проработки основных вопросов, список

которых приведен в рабочей программе дисциплины. Для этого необходимо прочесть и уяснить содержание теоретического

материала по учебникам и учебным пособиям по дисциплине. Список основной и дополнительной литературы приведен в

рабочей программе дисциплины и может быть дополнен и расширен самими студентами. Особое внимание при подготовке

к экзамену необходимо уделить терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение

основных понятий, их признаков и особенности. Таким образом, подготовка к экзамену включает в себя:  проработку

основных вопросов курса;  чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;  подбор примеров из практики,

иллюстрирующих теоретический материал курса;  выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине;

систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;  составление примерного плана ответа на

экзаменационные вопросы.

Дистанционно-образовательные технологии

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучающихся и педагогических работников.

Для использования дистанционных образовательных технологий необходимо предоставить каждому обучающемуся и

педагогическому работнику свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. Рабочее

место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий не предъявляет высоких требований к

компьютерному оборудованию, однако необходимым минимальным условием является наличие интернет-браузера и

подключения к сети Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект соответствующего программного

обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров необходимо наличие
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микрофона и динамиков (наушников). При использовании видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-

камеры, если нет встроенной.

Формы проведения виртуальных уроков весьма разнообразны, это и: лекция (в режиме реального времени, с элементами

контроля, с элементами видео, с элементами аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с

включением анимации); самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.);

конференция в чате; конференция в форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная работа;

тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; контрольная работа

(тестирование, ответы на контрольные вопросы); консультация. Варьируя комбинации, сетевой педагог может создавать

уроки самых разных типов - в зависимости от возраста обучающихся, от степени их активности и самостоятельности, от

специфики предмета и др.

 Контроль знаний в ДО может выполняться в режимах онлайн и офлайн. Реализация дистанционного курса должна

сопровождаться и заканчиваться контролем успеваемости обучающихся с помощью различных средств ИКТ: электронной

почты, телеконференций как асинхронных (форум ,  списки рассылки), так и синхронных (чаты в ватсапе,

видеоконференции), взаимоконтроля внутри учебной группы, самоконтроля.

Инструменты для трансляции интерактивных лекций, консультаций:

https://zoom.us Zoom.us — сервис для организации видеоконференций. В бесплатной версии обеспечивает следующие

основные возможности: • проведение видеоконференций с максимальной длительностью до 40 минут • видеосвязь

максимум с 50-ю участниками  • запись видеоконференций  • демонстрация рабочего стола, презентаций или других

элементов во время видеоконференции • общение в чате.

Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде

(группы в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ

проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся

проводится с применением ДОТ.

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС

обеспечивается:

- представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий,

консультаций и экзаменов (ответственные структурные подразделения);

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (ответственные

учебные структурные подразделения);

- обеспечения выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный шрифт), в том числе в

электронном виде (ответственные издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку);

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные

помещения, столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (ответственное эксплуатацонное управление);

- правовое консультирование обучающихся (ответственное юридическое управление).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования при обучении по

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения может быть увеличен в пределах, установленных

образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья. В штате ДВГУПС имеется Психологический центр,

осуществляющий мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями

здоровья: диагностику, психологическое консультирование, коррекцию и адаптацию.



Объект

оценки

Уровни сформированности

компетенций

Критерий оценивания

результатов обучения

Обучающийся Низкий уровень

Пороговый уровень

Повышенный уровень

Высокий уровень

Уровень результатов обучения

не ниже порогового

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Формируемые компетенции:

Дисциплина: Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем

Направленность (профиль): Психология труда

Направление: 37.03.01 Психология

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Показатели и критерии оценивания компетенций

Достигнутый

уровень

результата

обучения

Характеристика уровня сформированности

 компетенций

Шкала оценивания

Экзамен или зачет с

оценкой

Низкий

уровень

Обучающийся:

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного

материала;

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий,

предусмотренных программой;

-не может продолжить обучение  или приступить к

профессиональной деятельности по окончании программы  без

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Неудовлетворительно

Пороговый

уровень

Обучающийся:

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей

профессиональной деятельности;

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных

программой;

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей

программой дисциплины;

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает

необходимыми знаниями для их устранения под руководством

преподавателя.

Удовлетворительно

Повышенный

уровень

Обучающийся:

- обнаружил полное знание учебно-программного материала;

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой;

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей

программой дисциплины;

-показал систематический характер знаний учебно-программного

материала;

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  учебно-

программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей

учебной работы и профессиональной деятельности.

Хорошо

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой



Высокий

уровень

Обучающийся:

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания

учебно-программного материала;

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные

программой;

-ознакомился с дополнительной литературой;

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение

для приобретения профессии;

-проявил творческие способности в понимании учебно-

программного материала.

Отлично

Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый

уровень

результатов

освоения

Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обучения

Неудовлетворительн

о

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Знать Неспособность

обучающегося

самостоятельно

продемонстрировать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с образцом

их решения.

Обучающийся

способен

самостоятельно

продемонстриро-вать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с

образцом их решения.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельному

применению

знаний при

решении заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельно-му

применению знаний в

выборе способа

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке в части

междисциплинарных

связей.Уметь Отсутствие у

обучающегося

самостоятельности

в применении

умений по

использованию

методов освоения

учебной

дисциплины.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении умений

решения учебных

заданий в полном

соответствии с

образцом,

данным

преподавателем.

Обучающийся

продемонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

Владеть Неспособность

самостоятельно

проявить навык

решения

поставленной

задачи по

стандартному

образцу повторно.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении навыка

по заданиям,

решение которых

было показано

преподавателем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию,

лабораторным занятиям. Образец экзаменационного билета



Компетенция УК 1, ОПК 3:

1. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности, связь с другими науками (история

и современное состояние).

2. Методы исследования высшей нервной деятельности: измерение физиологических показателей -

локальные поражения головного мозга.

3. Методы исследования высшей нервной деятельности: измерение физиологических показателей

– измерение биоэлектрической активности мозга.

4. Методы исследования высшей нервной деятельности: измерение физиологических показателей

– томография.

5. Методы исследования высшей нервной деятельности: измерение физиологических показателей –

окулография, миография, измерение КГР, электрокардиография, измерение порогов восприятия.

6. История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Предпосылки возникновения

учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности.

7. Основы теории ВНД, заложенные И.П. Павловым.

8. Основные принципы рефлекторной теории.

9. Раздражители. Виды раздражителей.

10. Условные рефлексы. Условия выработки, характеристики, виды, этапы формирования.

11. Классические и оперантные условные рефлексы: сходство и различия. Нейрофизиологические

механизмы.

12. Особенности, свойства оперантных условных рефлексов. Работы Ф. Скиннера.

13. Основные процессы, протекающие в ЦНС. Их характеристики и динамика. Лабильность

нервных процессов.

14. Виды безусловного торможения условных рефлексов, их характеристика.

15. Механизмы торможения условных рефлексов. Виды условного торможения.

16. Представление о нервных центрах. Их свойства.

17. Особенности ВНД человека: сознание, различные его аспекты.

18. Теория И. П. Павлова о типах ВНД. Соотнесение с другими теориями темперамента.

19. Методы выявления типов ВНД (физиологические).

20. Развитие ВНД в онтогенезе. Вклад генетической и средовой составляющей, взаимодействие

генов и среды.

21. Онтогенез ВНД: основные принципы, процессы.

22. Онтогенез ВНД: перинатальный период, младенчество, дошкольный возраст.

23. Онтогенез ВНД: школьный возраст. Психофизиологические аспекты школьных трудностей

(младшие школьники, подростки).

24. Нарушения высшей нервной деятельности. Патологические рефлексы. Нарушения ВНД по И.П.

Павлову: типы, условия возникновения, профилактика.

25. Развитие произвольных психических функций (представления Л.С. Выготского, А.Р. Лурия).

Компенсаторные возможности ЦНС в разном возрасте, связь их с особенностями онтогенеза психической

деятельности.

26. Общие представления о физиологии сенсорных систем. Анализаторы.

27. Основные характеристики ощущений.

28. Функциональная подвижность анализаторов.

29. Физиология зрительной системы.

30. Физиология слуховой системы.

31. Физиология вестибулярной системы.

32. Физиология вкусовой и обонятельной систем.

33. Физиология висцеральной сенсорной системы.

Компетенция УК 1, ОПК 3:

1. Задача 1. Определите тип высшей нервной деятельности учителя. Валерий Иванович, учитель

русского языка 6-8 классов, легко переключается от одного состояния к другому. На перемене в

учительской вокруг него веселье, оживление. Он рассказывал какую-то смешную историю, но вот

прозвенел звонок, и на лице учителя уже сосредоточенная деловитость. В классе он все время в движении,

ходит быстро, стремительно. Никогда не раздражается непониманием учащихся, собран, сдержан,

терпелив. Один из излюбленных приемов закрепления материала по русскому языку на его уроках -

кратковременная динамическая игра типа соревнования. Она требует от преподавателя большой

оперативности. Урок проходит при всеобщей активности учеников.

Задача 2.  На основании характеристики определите тип ВНД школьника. Какие свойства нервной

системы проявляются в этой характеристики? Виктор Г., Ш класс. Медлителен. Походка неторопливая,

вразвалку. Говорит медленно, но обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с равнодушным лицом,

сам руки не поднимает, но на вопрос учителя обычно отвечает правильно. Его трудно рассмешить или

рассердить. Понимает материал не быстро. Требуется несколько раз повторить ему новый материал, но

задание выполняет правильно и аккуратно. Придя в класс из другой школы, с трудом сдружился с



ребятами.

Задача 3. Согласно правилам поведения, учащиеся в школе должны продолжать работу до тех пор,

пока учитель скажет: "Урок окончен. Можно идти", даже если звонок прозвенел раньше. Однако очень

часто звонок в конце урока сразу вызывает у школьников двигательное возбуждение, и они прекращают

работу, пытаясь выйти из класса. Какой нервно-физиологический механизм лежит в основе описанного

поведения учащихся?

Задача 4. У ребенка уже в первые два часа после рождения можно наблюдать характерные

сосательные рефлексы, если прикоснуться соской к его губам. Каков физиологический механизм этой

реакции? Как отучить школьников и взрослых от вредной привычки грызть ногти и сосать карандаши и

авторучки?

Задача 5.  Учащиеся третьего класса сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно

за окном раздались очень громкие, пронзительные сигналы пожарной автомашины. Многие ребята

перестали писать, повернули головы к окну, а некоторые даже вскочили с мест. О каком физиологическом

процессе в ЦНС идет речь в данном примере и каков его физиологический механизм?

Задача 6.  К какому типу ВНД относится данный ученик и какую сферу деятельности ему следует

выбрать для себя после окончания школы,, если он весьма практичен в конкретных делах, хорошо

запоминает пейзажи, картины, выразительно говорит, обладает выразительной мимикой, любит

декларировать стихи, участвовать в художественной самодеятельности, поступки часто совершает, "не

подумав", непосредственен в оценке окружающих, любит живопись, оперетту, игры, танцы, ярко и красиво

одевается, усиленно следит за модой.

1. Знаменитый царь Иван Грозный был очень вспыльчивым человеком и в порыве гнева убил

собственного сына. Какой тип ВНД для него характерен?

2. Вы – начальник в крупной компании и выбираете претендента на должность вашего помощника,

которому предстоит выполнять кропотливую работу, требующую терпения и усидчивости. Кому вы ее

поручите: флегматику или сангвинику. Объясните, почему?

3. Меланхолики и холерики в наибольшей мере подвержены невротическим

расстройствам. Можно ли говорить о более низкой социальной ценности людей с такими типами

ВНД?

4. Меланхолики и холерики в наибольшей мере подвержены невротическим расстройствам. Можно

ли говорить о более низкой социальной ценности людей с такими типами ВНД?

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

Задание 1 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Основным свойством безусловных рефлексов является: а) постоянство и врожденность; б)

способность угасать и приобретаемость; в) постоянство и приобретаемость; г) способность угасать и

врожденность

Задание 2 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Основоположником учения о высшей нервной деятельности был: а) Р.Декарт; б) И.И. Мечников; в)

И.П. Павлов; г) И.М. Сеченов.

Задание 3 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Угасание условного рефлекса происходит под влиянием: а) запредельного торможения; б)

внешнего торможения, т.е. действия нового относительно сильного раздражителя; в) внутреннего

торможения, т.е. неподкрепления условного раздражителя безусловным; г) все предыдущие ответы

правильны.

Задание 4 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

В качестве примера условного рефлекса можно привести следующий: а) под действием укола гидра

сжимается; б) дождевой червь отползает в сторону, если встретит препятствие; в) одноклеточные животные

перемещаются к свету; г) у человека выделяется слюна при виде разрезанного лимона.

Задание 5 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.



Условие задания:

Инстинктивное поведение: а) генетически детерминировано; б) генетически недетерминировано; в)

является результатом обучения; г) не нуждается во внешнем пусковом стимуле

Задание 6 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Безусловные, или врожденные, рефлексы характеризуются: а) видовой специфичностью; б)

относительным постоянством; в) осуществляются при участии спинного мозга, ствола и подкорковой

области головного мозга; г) все предыдущие ответы правильны.

Задание 7 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

При неподкреплении условного раздражителя безусловным развивается: а) возбуждение; б)

привыкание; в) торможение; г) ничего не происходит.

Задание 8 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Образование условного рефлекса происходит при:

а) участии коры головного мозга;

б) действии любого условного раздражителя, по времени совпадающего с безусловным;

в) неоднократном подкреплении действием безусловного раздражителя;

г) все предыдущие ответы правильны.

Задание 9 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Наиболее выраженную охранительную функцию имеет торможение:

а) угасательное;

б) запаздывательное;

в) запредельное;

г) дифференцировочное.

Задание 10 (УК 1, ОПК 3)

Выберите правильный вариант ответа.

Условие задания:

Изменения на ээг, возникающие у спящего человека во время медленного сна

а) преобладает альфа-ритм

б) преобладает бет-ритм

в) преобладает тэта-ритм

г) преобладает дельта-ритм

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере

УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном

кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования

устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект

оценки

Показатели

оценивания

результатов обучения

Оценка Уровень

результатов

обучения

Обучающийся 60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень

84 – 75 баллов «Хорошо» Повышенный уровень

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета,

зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обучения



Неудовлетворительн

о

Удовлетворитель

но

Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Соответствие ответов

формулировкам

вопросов (заданий)

Полное

несоответствие по

всем вопросам.

Значительные

погрешности.

Незначительные

погрешности.

Полное

соответствие.

Структура,

последовательность и

логика ответа. Умение

четко, понятно,

грамотно и свободно

излагать свои мысли

Полное

несоответствие

критерию.

Значительное

несоответствие

критерию.

Незначительное

несоответствие

критерию.

Соответствие

критерию при

ответе на все

вопросы.

Знание нормативных,

правовых документов

и специальной

литературы

Полное незнание

нормативной и

правовой базы и

специальной

литературы

Имеют место

существенные

упущения

(незнание

большей части из

документов и

специальной

литературы по

названию,

содержанию и

т.д.).

Имеют место

несущественные

упущения  и

незнание отдельных

(единичных) работ

из числа

обязательной

литературы.

Полное

соответствие

данному критерию

ответов на все

вопросы.

Умение увязывать

теорию с практикой,

в том числе в области

профессиональной

работы

Умение связать

теорию с практикой

работы не

проявляется.

Умение связать

вопросы теории

и практики

проявляется

редко.

Умение связать

вопросы теории и

практики в

основном

проявляется.

Полное

соответствие

данному критерию.

Способность

интегрировать

знания и привлекать

сведения из

различных научных

сфер.

Качество ответов на

дополнительные

вопросы

На все

дополнительные

вопросы

преподавателя даны

неверные ответы.

Ответы на

большую часть

дополнительных

вопросов

преподавателя

даны неверно.

. Даны неполные

ответы на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

2. Дан один

неверный ответ на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Даны верные ответы

на все

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов

оценивания.


