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Аннотация 
Дисциплина «Психофармакология» является частью профессионального цикла дисциплин под-

готовки студентов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология». Дисциплина реа-
лизуется на факультете Психологии кафедрой Дифференциальной психологии и психофизиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нейрохимическими и нейрофи-
зиологическими механизмами формирования нейро- и психотропного эффекта химических веществ, 
закономерностями формирования зависимости и привыкания к психотропным средствам, общим прин-
ципам клинического применения психотропных препаратов. Дисциплина направлена на формирование 
общенаучных, профессиональных, социально-личностных и общекультурных компетенций выпускни-
ка. 

Цель учебной дисциплины: на основе знаний о нейрохимических основах психического процес-
са сформировать у студентов общие представления о нейрофизиологических механизмах действия пси-
хотропных препаратов, механизмах формирования зависимости и привыкания, общих принципах фар-
макологической коррекции психических процессов и состояний. 

Задачи учебной дисциплины: 
- освоение базовых терминов и понятий фармакологии; 
- знакомство с современными представлениями о нейрохимических основах психических процессов; 
- знакомство с основами фармакодинамики и фармакокинетики; 
- изучение нейрофизиологических механизмов психотропных эффектов лекарственных средств; 
- знакомство с современными представлениями о нейрофизиологических механизмах формирования 
зависимости и привыкания; 
- изучение фармакологических эффектов основных групп психотропных препаратов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
- ПК-1 - готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы 
и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать полу-
ченные данные в виде научных статей и докладов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-
таты образования: 
знать:  
- механизмы нейрохимических процессов, протекающих в синапсе, которые служат «мишенями» фар-
макологического воздействия;  
- общие принципы функционирования основных медиаторных систем мозга; 
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- общие закономерности системной деятельности ЦНС; 
- теории системной и динамической организации высших психических функций; 
- основы смежных медицинских дисциплин; 
- основы и общие принципы фармакологии;  
- основные понятия и термины фармакологии; 
уметь: 
- оценивать и прогнозировать терапевтические и побочные эффекты нейро- и психотропных веществ 
на основе информации о механизмах их действия; 
- прогнозировать изменения психических состояний и процессов, возникающих под действием нейро- 
и психотропных средств, оценивать их динамику; 
- выбирать целесообразные методы, приемы и средства для эффективного оказания психологической 
помощи пациентам, находящимся не лечении нейро- и психотропными препаратами; 
владеть: 
- навыками анализа терапевтических и побочных эффектов психотропных препаратов (антидепрессан-
тов, транквилизаторов, нейролептиков, психомоторных стимуляторов, наркотических и ненаркотиче-
ских анальгетиков и др.), опираясь на знания механизмов их действия; 
- навыками создания и применения коррекционных технологий с последующей обработкой данных на 
основе общегуманитарных и статистических методов; 
- разнообразными стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной и психотерапевтиче-
ской работы с учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития; 
- навыками поиска научной информации в учебной и научной литературе; 
- навыками организации и проведения научного исследования: постановки задач, выбора адекватных 
методов исследования, анализа и интерпретации полученных результатов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемо-
сти в форме оценки степени усвоения учебного материала в ходе лабораторных (практических) заня-
тий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов), лабораторные занятия (28 ча-
сов), самостоятельная работа студента (60 часов). Учебным планом предусмотрено изучение дисци-
плины на 3 курсе (6 семестр). 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) 
1. Пояснительная записка 

Курс «Психофармакология» - одна из базовых дисциплин, обеспечивающих формирование 
естественнонаучного подхода к анализу психических процессов и психических состояний у професси-
ональных психологов. Сформированные в результате освоения курса представления о нейрофизиоло-
гических механизмах действия психотропных веществ, механизмах формирования зависимости и при-
выкания к психотропным препаратам, имеют прикладное значение, помогая практикующему психоло-
гу адекватно оценивать текущее состояние клиента, что существенно оптимизирует процесс психоло-
гического консультирования и облегчает поиск более адекватных подходов и приемов оказания пси-
хологической помощи. 

Предмет дисциплины «Психофармакотерапия» - нейрохимические и нейрофизиологические 
механизмы формирования психотропного эффекта лекарственных средств, зависимости и привыкания 
к психотропным препаратам, принципы фармакологической коррекции психических процессов и со-
стояний.  
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины: на основе знаний о нейрохимических основах психического процес-
са сформировать у студентов общие представления о нейрофизиологических механизмах действия пси-
хотропных препаратов, механизмах формирования зависимости и привыкания, общих принципах фар-
макологической коррекции психических процессов и состояний. 

Задачи учебной дисциплины: 
- освоение базовых терминов и понятий фармакологии; 
- знакомство с современными представлениями о нейрохимических основах психических процессов; 
- знакомство с основами фармакодинамики и фармакокинетики; 
- изучение нейрофизиологических механизмов психотропных эффектов лекарственных средств; 
- знакомство с современными представлениями о нейрофизиологических механизмах формирования 
зависимости и привыкания; 
- изучение фармакологических эффектов основных групп психотропных препаратов. 

Дисциплина «Психофармакология» входит в вариативную часть (дисциплины специализации) 
профессионального цикла дисциплин для специальности 37.05.01 Клиническая психология. 

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетент-

ностном формате. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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- ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 
- ПК1 - готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать проблемы и 
гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и обобщать получен-
ные данные в виде научных статей и докладов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-
таты образования: 
Коды компе-
тенции  
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  
 

ОК-6  -  готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за при-
нятые решения 

знать:  
- общие принципы функционирования основ-
ных медиаторных систем мозга; 
- общие закономерности системной деятельно-
сти ЦНС; 
- теории системной и динамической организа-
ции высших психических функций; 
- основы смежных медицинских дисциплин; 
- основы и общие принципы фармакологии;  
- основные понятия и термины фармакологии; 
уметь: 
- прогнозировать изменения психических со-
стояний и процессов, возникающих под дей-
ствием нейро- и психотропных средств, оцени-
вать их динамику; 
владеть: 
- навыками анализа терапевтических и побоч-
ных эффектов психотропных препаратов (ан-
тидепрессантов, транквилизаторов, нейролеп-
тиков, психомоторных стимуляторов, наркоти-
ческих и ненаркотических анальгетиков и др.), 
опираясь на знания механизмов их действия; 
- навыками поиска научной информации в 
учебной и научной литературе; 
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ПК-1  

 

- готовность разрабатывать дизайн 
психологического исследования, фор-
мулировать проблемы и гипотезы, 
планировать и проводить эмпириче-
ские исследования, анализировать и 
обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов 

знать:  
- теории системной и динамической организа-
ции высших психических функций; 
- основы смежных медицинских дисциплин; 
- основы и общие принципы фармакологии;  
уметь: 
- оценивать и прогнозировать терапевтические 
и побочные эффекты нейро- и психотропных 
веществ на основе информации о механизмах 
их действия; 
владеть: 
- навыками создания и применения коррекци-
онных технологий с последующей обработкой 
данных на основе общегуманитарных и стати-
стических методов; 
- разнообразными стратегиями психопрофи-
лактической, психокоррекционной и психоте-
рапевтической работы с учетом характера и 
факторов нарушения здоровья и развития; 
- навыками поиска научной информации в 
учебной и научной литературе; 
- навыками организации и проведения научно-
го исследования: постановки задач, выбора 
адекватных методов исследования, анализа и 
интерпретации полученных результатов. 

ПК1  
 

- готовность разрабатывать дизайн 
психологического исследования, фор-
мулировать проблемы и гипотезы, 
планировать и проводить эмпириче-
ские исследования, анализировать и 
обобщать полученные данные в виде 
научных статей и докладов 

знать:  
- механизмы нейрохимических процессов, про-
текающих в синапсе, которые служат «мише-
нями» фармакологического воздействия;  
- общие принципы функционирования основ-
ных медиаторных систем мозга; 
- общие закономерности системной деятельно-
сти ЦНС; 
- теории системной и динамической организа-
ции высших психических функций; 
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- основы смежных медицинских дисциплин; 
- основы и общие принципы фармакологии;  
- основные понятия и термины фармакологии; 
уметь: 
- оценивать и прогнозировать терапевтические 
и побочные эффекты нейро- и психотропных 
веществ на основе информации о механизмах 
их действия; 
- прогнозировать изменения психических со-
стояний и процессов, возникающих под дей-
ствием нейро- и психотропных средств, оцени-
вать их динамику; 
- выбирать целесообразные методы, приемы и 
средства для эффективного оказания психоло-
гической помощи пациентам, находящимся не 
лечении нейро- и психотропными препаратами; 
владеть: 
- навыками анализа терапевтических и побоч-
ных эффектов психотропных препаратов (ан-
тидепрессантов, транквилизаторов, нейролеп-
тиков, психомоторных стимуляторов, наркоти-
ческих и ненаркотических анальгетиков и др.), 
опираясь на знания механизмов их действия; 
- навыками создания и применения коррекци-
онных технологий с последующей обработкой 
данных на основе общегуманитарных и стати-
стических методов; 
- разнообразными стратегиями психопрофи-
лактической, психокоррекционной и психоте-
рапевтиче-ской работы с учетом характера и 
факторов нарушения здоровья и развития; 
- навыками поиска научной информации в 
учебной и научной литературе; 
- навыками организации и проведения научно-
го исследования: постановки задач, выбора 
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адекватных методов исследования, анализа и 
интерпретации полученных результатов. 

 
 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 
В общей структуре психологических знаний дисциплина «Психофармакология» выступает как 

практическая, междисциплинарная область науки, обеспечивающая совершенствование умений и 
навыков профессионального анализа психических состояний и психической деятельности человека.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следу-
ющих дисциплин и прохождения практик: Функциональная анатомия ЦНС, Физиология ЦНС, Физио-
логия ВНД и сенсорных систем, Нейрофизиология, Нейропсихология, Клиническая психология. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения 
следующих дисциплин и прохождения практик: Основы наркологии, Специальная психология, Психо-
логия зависимого поведения, Психиатрия, Клиническая психология зависимого поведения детей и 
подростков, Практикум по психологической профилактике зависимого поведения детей и подростков. 

Настоящая программа имеет следующие особенности: 
 - особое внимание уделено вопросам, касающимся нейрохимических механизмов, лежащих в основе 
психических процессов и состояний; 
- вопросы патогенеза психических процессов и состояния рассматриваются в контексте изменений 
функциональной активности основных медиаторных систем мозга.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме оценки степени усвоения учебного материала в ходе лабораторных занятий при рассмотрении 
материалов подготовленных рефератов и докладов, в ходе дискуссий, коллоквиумов, контрольных ра-
бот; промежуточный контроль - в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов), лабораторные занятия (28 ча-
сов), самостоятельная работа студента (60 часов). Учебным планом предусмотрено изучение дисци-
плины на 3 курсе (6 семестр). 

 
 
 

2. Структура дисциплины (модуля) «Психофармакология» 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из кото-

рых 48 часов аудиторной работы (20 часов лекций, 28 часов лабораторных занятий), самостоятельная 
работа студента (60 часов). Форма итоговой аттестации – экзамен. 

Добавлено примечание ([А1]):  



 12 

Тематический план дисциплины 
№ 
п/п 

 
Раздел 
дисциплины 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Аудиторные занятия в т.ч. Формы текущего контроля успе-
ваемости (по неделям семестра) 
Форма промежуточной аттеста-
ции (по семестрам) 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

Промежуточная аттестация   

 Раздел I. Нейрофизиоло-
гические механизмы 
формирования психо-
тропного эффекта.  

9 1-4 4 6 16   

1. Тема 1. Основные прин-
ципы морфофункцио-
нальной организации 
нервной системы 

9 1-2 2 2 4  Собеседование, оценка подго-
товки к лабораторному занятию  

2. Тема 2. Нейрон - основ-
ная структурно-
функциональная единица 
нервной системы. 

9 4  

3. Тема 3. Синапс как ми-
шень для воздействия на 
ЦНС. 

9 2-3 2 2 4  Собеседование, коллоквиум 

4. Тема 4. Основные медиа-
торные системы мозга 

9 4 2 4  Собеседование, контрольная ра-
бота  

 Раздел II. Основы фар-
макологии. 
 

9 4-7 4 6 12   

11. Тема 1. Эксперимен-
тальные методы исследо-
вания психотропных эф-
фектов лекарственных 
средств. 

9 4-5 2 2 4  Собеседование, оценка подго-
товки к лабораторному занятию 

9. Тема 2.  Основные во-
просы фармакокинетики. 

9 6 2 4  Собеседование, коллоквиум 

10. Тема 3. Основные вопро-
сы фармакодинамики. 

 7 2 2 4  Собеседование, контрольная ра-
бота 

 Раздел III. Основные 
группы психотропных 
препаратов. 

9 8-15 12 16 32   

12. Тема 1. Нейротропные 
средства. 

9 8 2 2 4  Собеседование, оценка подго-
товки к лабораторному занятию 

13. Тема 2.1. Нейролептики 9 9 2 2 4  Собеседование, оценка подго-
товки к лабораторному занятию 

14. Тема 2.2. Транквилиза-
торы 

9 10 2 2 4  Собеседование, коллоквиум 

15. Тема 2.3. Антидепрес-
санты 

9 11 2 2 5  Собеседование, обсуждение тем 
эссе 

16. Тема 2.4. Средства для 
лечения маний 

 12 2 2 4  Собеседование, оценка подго-
товки к лабораторному занятию 
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17. Тема 2.5. Психомотор-
ные стимуляторы 

9 13 2 4  Собеседование, выполнение те-
стового задания  

18. Тема 2.6. Ноотропные 
препараты 

9 14 2 2 3  Собеседование, оценка подго-
товки к лабораторному занятию 

19. Тема 2.7. Каннабиноиды 9 15 2 4  Собеседование, контрольная ра-
бота 

 Итого  15 18 24 48 18  
 
 
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел I. Нейрофизиологические механизмы формирования психотропного эффекта.  
Тема 1. Основные принципы морфофункциональной организации нервной системы: цен-

трализация, специализация, иерархичность, принцип обратной связи, пластичность. Основные  
функциональные системы мозга (сенсорные, двигательные, ассоциативные и лимбическая).  

Тема 2. Нейрон - основная структурно-функциональная единица нервной системы. Ос-
новные принципы классификации нейронов. Клеточная мембрана, ее белковые структуры: ионные ка-
налы, рецепторы. Мембранные потенциалы (потенциал покоя, потенциал действия, постсинаптические 
потенциалы).  

Тема 3. Синапс как мишень для воздействия на ЦНС. Строение синапса.  Классификация 
синапсов. Химический синапс. Нейромедиаторы и нейромодуляторы. Жизненный цикл медиатора. 
Классификация рецепторов (ионотропные и метаботропные, постсинаптические, пресинаптические). 
Механизмы инактивации медиатора (расщепление в синаптической щели, обратный захват, захват 
клетками глии).  

Тема 4. Основные медиаторные системы мозга. 
Тема 4.1. Медиаторы-аминокислоты. Глутаминовая кислота – основной возбуждающий ме-

диатор: распространение и функции. Типы глутаматных рецепторов. NMDA-рецепторы и эффект дол-
говременной потенциации. Нейротоксическое действие глутамата.  

Тормозные медиаторы-аминокислоты: Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и глицин: рас-
пространение и функции. 

Тема 4.2. Холинергическая система. Распространение холинергических нейронов. Типы хо-
линорецепторов: никотиновый и мускариновый (особенности и распространение). Функции холинер-
гической системы. Ацетилхолинэстераза и последствия ее блокады. Миастения.  

Тема 4.3. Медиаторы-производные аминокислот (моноамины). Моноамины: их роль в регу-
ляции циркадных ритмов, эмоционально-мотивационной сферы, сенсорных потоков и др. Механизм 
саморегуляции в моноаминергическом синапсе. Механизмы инактивации моноаминов. Катехоламины 
(дофамин, норадреналин, адреналин) и индоламины (серотонин, гистамин). Синтез катехоламинов. 
Норадреналин, его распространение и функции: гормон, медиатор ЦНС, медиатор периферической 
части ВНС. Адренорецепторы. Дофамин, его распространение в ЦНС и функции. Типы рецепторов. 
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Серотонин, его синтез, распространение в организме и функции. Нервно-психические заболевания, 
связанные с дисфункцией моноаминергических систем: Болезнь Паркинсона, депрессия, шизофрения, 
психотические состояния.  

Тема 4.4. Медиаторы-нейропептиды. Общие представления о системе регуляторных пепти-
дов. Вещество Р – гормон и медиатор нервной системы. Физиологическая роль вещества Р. Понятие об 
антиноцицептивной системе мозга. Опиоидные пептиды: их разнообразие, распространение и физио-
логическая роль. Типы опиоидных рецепторов. Пресинаптическое торможение.  

Система «внутреннего подкрепления» и ее функциональная роль в формировании целенаправ-
ленного поведения.  

Тема 4.5. Пуриновая система мозга. Пуриновые медиаторы: АТФ, АДФ и АМФ. Пуриновые 
рецепторы и их роль в регуляции активности синапса. Антагонисты пуриновых рецепторов и истоще-
ние нервной системы. 

Раздел II. Основы фармакологии. 
Тема 1. Экспериментальные методы исследования психотропных эффектов лекарствен-

ных средств. Поведенческие модели депрессии: изоляция, принудительное плавание, стресс-
выработанная беспомощность, сенсорная депривация. Экспериментальные модели тревожности: при-
поднятый крестообразный лабиринт, камера «свет-темнота». Экспериментальные модели психотиче-
ских состояний: фенаминовые и апоморфиновые стереотипии (на крысах, мышах), антагонизм с гал-
люциногенами. Судороги – генерализованные и очаговые (электрические, химические). Нейродегене-
рация: использование эндогенных и экзогенных нейротоксинов. Амнезии: химические и электриче-
ские. 

Тема 2.  Основные вопросы фармакокинетики. Основные константы фармакокинетики: аб-
сорбция, элиминация, экскреция, биодоступность препарата. Способы введения лекарственных 
средств: преимущества и недостатки. Распределение и метаболизм лекарственных средств.  

Тема 3. Основные вопросы фармакодинамики. Виды фармакотерапии. Специфические и не-
специфические лекарственные средства. Нейрогуморальные регуляторные механизмы как мишени 
фармакологического воздействия на организм. Синапс как основная мишень воздействия психотроп-
ных средств на ЦНС: последствия фармакологического воздействия на синтез, депонирование, выброс, 
инактивацию медиатора, взаимодействие медиатора с рецептором.  

Агонисты и антагонисты медиаторов. Классификация агонистов медиаторов. Аффинность и се-
лективность лекарственных средств. Доза и эффективность лекарственного средства. Зависимость до-
за-эффект. Эффект плацебо. Токсические эффекты лекарственных средств. Терапевтический индекс. 
Основные и побочные эффекты лекарственных средств. Аллергические реакции на вводимые препара-
ты, идиосинкразия. 

Пластичность нейрона как основа формирования привыкания и лекарственной зависимости. 
Синдром отмены. 
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Раздел III. Основные группы психотропных препаратов.  
Тема 1. Нейротропные средства. Классификация нейротропных средств. Средства для нарко-

за: классификация, механизмы действия, основные и побочные эффекты. Снотворные средства: меха-
низмы действия, основные и побочные эффекты. Противоэпилептические и противосудорожные сред-
ства: механизмы действия, основные и побочные эффекты. Противопаркинсонические средства: меха-
низмы действия, основные и побочные эффекты. Анальгетики: показания к применению, механизмы 
действия, основные и побочные эффекты. Классификация анальгетиков. Формирование привыкания и 
лекарственной зависимости. Симптомы передозировки.  

Тема 2. Психотропные средства. Классификация психотропных средств (психоседативные и 
психостимулирующие средства, средства для лечения маний, ноотропные средства).  

Тема 2.1. Нейролептики: показания к применению, механизмы действия, основные и побоч-
ные эффекты. Системный злокачественный нейролептический синдром. Классификация нейролепти-
ков. Привыкание и синдром отмены. 

Тема 2.2. Транквилизаторы: показания к применению, механизмы действия, основные и по-
бочные эффекты. Зависимость широты спектра эффектов от дозы и индивидуальных особенностей от-
вета организма на эмоционально-стрессовое воздействие. Классификация транквилизаторов. Зависи-
мость физическая и психическая, толерантность и синдром отмены. Симптомы передозировки.  

Седативные средства: неспецифические системные эффекты. 
Тема 2.3. Антидепрессанты: показания к применению, механизмы действия, основные и по-

бочные эффекты. Опасность суицида на начальных этапах применения препаратов. Классификация 
антидперессантов. 

Тема 2.4. Средства для лечения маний: показания к применению, предполагаемые механизмы 
действия, основные и побочные эффекты. Симптомы передозировки.  

Тема 2.5. Психомоторные стимуляторы: показания к применению, механизмы действия, ос-
новные и побочные эффекты. Симптомы передозировки. Привыкание и лекарственная зависимость 
(физическая и психическая). Классификация психостимуляторов. Допинги и наркотические психости-
муляторы.  

Тема 2.6. Ноотропные препараты: показания к применению, механизмы действия, основные 
и побочные эффекты. Классификация ноотропных средств. Особенности фармакокинетики ноотроп-
ных средств. 

Тема 2.7. Каннабиноиды – лекарственные препараты или наркотики? Механизмы действия, по-
тенциальные терапевтические эффекты и отрицательные эффекты. Перспективы возможного клиниче-
ского применения. Последствия хронического использования каннабиноидов. Привыкание и лекар-
ственная зависимость. 
 

4. Информационные и образовательные технологии 
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Изучение учебной дисциплины основано на материалах современных научных исследований в 
области психофармакологии. Обучение осуществляется в тесной связи с другими учебными дисци-
плинами (функциональной анатомией нервной системы, физиологией ЦНС, физиологией ВНД и сен-
сорных систем, психофизиологией, нейрофизиологией, нейропсихологией и др.). Формирование зна-
ний, навыков и умений базируется на принципах развивающего обучения, современных представлени-
ях о процессах усвоения научного знания и профессионального опыта. 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций, лекций-бесед и лабораторных за-
нятий, а также включает самостоятельную работу студентов. При этом акцент ставится на интерактив-
ную форму обучения, предполагающую наличие постоянной обратной связи со студентами не только 
в ходе лабораторных, но и в ходе лекционных занятий. 

В ходе лекционных занятий осуществляется традиционное изложение общетеоретических 
научных представлений и современных эмпирических данных, с акцентом на основных проблемах 
естественно-научного подхода к анализу поведения и психики. 

Обсуждение наиболее существенных ключевых вопросов курса и более детальная их проработ-
ка предполагается в ходе лабораторных занятий в виде свободных дискуссий между студентами, фик-
сированных сообщений, рефератов и докладов. При этом самостоятельная работа по подготовке рефе-
ратов и докладов обеспечивает расширение знаний и выработку навыков самостоятельного поиска не-
обходимой информации, а также приемов анализа и синтеза эмпирического материала с использова-
нием теоретических знаний. 

В ходе преподавания дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий: 
- демонстрация слайдов Power Point, видеозаписей и сообщений, содержащихся в сети Интернет; 
- групповые дискуссии по отдельным темам курса; 
- публичная презентация проектов; 
- анализ возможны прямых и побочных эффектов конкретных психофармакологических средств на 
основе механизмов их действия. 

Самостоятельная работа студентов связана с подготовкой к лабораторным занятиям, сбором 
материала для написания рефератов и докладов, работы в библиотеке (60 часов). 

Текущий контроль степени усвоения полученных студентами знаний и сформированных уме-
ний по дисциплине осуществляется в ходе лабораторных занятий, при рассмотрении материалов под-
готовленных рефератов и докладов, в ходе дискуссий, коллоквиумов, а также в форме контрольных 
работ. Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. 

Программа разработанного курса дисциплины определяет совокупность знаний и умений, не-
обходимых студентам для реализации профессиональной деятельности в сфере клинической психоло-
гии. 

Информационные и образовательные технологии 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
Виды учебной 

работы 

Формируемые 
компетенции (ука-
зывается код ком-

петенции) 

Информационные и обра-
зовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Раздел I. Нейрофизиологиче-
ские механизмы формирова-
ния психотропного эффекта 

Лекции 4 
 
 
Лабораторные 
занятия 6 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-1  ОПК-1  ПК1 Проблемные лекции с ис-
пользованием видеомате-
риалов 
 
Интерактивный анализ ре-
зультатов выполнения 
учебных заданий с исполь-
зованием видеоматериалов 
 
Работа с литературными и 
информационными источ-
никами 

2. Раздел II. Основы фармако-
логии. 

Лекции 4 
 
 
Лабораторные 
занятия 6 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-1  ОПК-1  ПК1 Проблемные лекции с ис-
пользованием видеомате-
риалов 
 
Интерактивный анализ ре-
зультатов выполнения 
учебных заданий с исполь-
зованием видеоматериалов 
 
Работа с литературными и 
информационными источ-
никами 

3. Раздел III. Основные группы 
психотропных препаратов. 

Лекции 12 
 
 
Лабораторные 
занятия 16 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ОК-1  ОПК-1  ПК1 Проблемные лекции с ис-
пользованием видеомате-
риалов 
 
Интерактивный анализ ре-
зультатов выполнения 
учебных заданий с исполь-
зованием видеоматериалов 
 
Работа с литературными и 
информационными источ-
никами 

 
Форма отчетности по дисциплине – экзамен. 
 

 
5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной   

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля)  
5.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисципли-
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ны 

№ п/п  Контролируемые разделы 
дисциплины (модуля) 

Код контролируемой ком-
петенции (компетенций) 

Наименование оце-
ночного средства  

1 Раздел I. Нейрофизиоло-
гические механизмы фор-
мирования психотропного 
эффекта 

ОК-1  ОПК-1  ПК1 Устные ответы и 
дискуссии с исполь-
зованием видеомате-
риалов, коллоквиу-
мы, контрольная ра-
бота 

2 Раздел II. Основы фарма-
кологии. 

ОК-1  ОПК-1  ПК1 Устные ответы и 
дискуссии с исполь-
зованием видеомате-
риалов, тестовые за-
дания, коллоквиум, 
контрольная работа 

3 Раздел III. Основные 
группы психотропных 
препаратов. 

ОК-1  ОПК-1  ПК1 Устные ответы и 
дискуссии с исполь-
зованием видеомате-
риалов, тестовые за-
дания, коллоквиум, 
контрольная работа 
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5.2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 В соответствии с учебным планом оценочные средства включают вопросы к лабораторным 
занятиям, список тем эссе (рефератов), контрольные задания и вопросы, вопросы тестовых заданий, 
вопросы для подготовки к экзамену. 

Система текущего и промежуточного контроля знаний студентов выстраивается в соответ-
ствии с учебным планом программы и ежегодно доводится до сведения студентов. Промежуточный 
контроль знаний проводится в форме экзамена, на котором в устной форме обсуждаются теоретиче-
ские вопросы и разбирается практическое задание, и оценивается до 40 баллов.  

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
- коллоквиум 3, 6, 10 недели 5 баллов 15 баллов  
- тест   
- участие в дискуссии в ходе лабора-
торного занятия 

13 неделя 
2, 5, 8, 9, 12, 14 недели 

4 балла 
2 балла 

4 балла 
12 баллов 

- эссе   
- контрольная работа (Раздел I) 

11 неделя 
4 неделя 

8 баллов 
7 баллов 

8 баллов 
7 баллов 

  - контрольная работа (Раздел II) 
- контрольная работа (Раздел III) 

     7 неделя 
15 неделя 

7 баллов 
7 баллов 

7 баллов 
7 баллов 

Промежуточная аттестация  
(экзамен) 

16-17 неделя  40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)   100 баллов  

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему не менее 50 баллов в результате 

суммирования баллов, полученных при текущем контроле и промежуточной аттестации. Полученный 
совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шка-
лу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; да-
лее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 
100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично  
зачтено 

 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 



 20 

0 – 19 F 
 

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль 
При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на практическом занятии учитываются:  

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балл); 
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логи-
ческая последовательность изложения материала (0-1 балл); 
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков (0-1 балл). 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошиб-
ки или три и более неточности) – 1-2 балла; 
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование со-
держания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 3-5 баллов; 
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна 
одна неточность – 6-7 баллов. 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 
грубых ошибок в ответе (1-3 балла); 
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-7 баллов); 
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но 
обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8-11 баллов); 
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (12-15 бал-
лов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
- ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла); 
- ответ содержит  21-89 % правильного решения (3-8 баллов); 
- ответ содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов). 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Дайте определение понятию "пресинаптическое окончание". 
2. Какие внутриклеточные структуры нейрона служат для хранения медиатора? 
3. За счет движений какого иона создается потенциал покоя? За счет чего это движение происхо-
дит? 
4. Сравните свойства натрий-калиевого насоса и ионных каналов, участвующих в образовании по-
тенциала покоя (ПП). 
5. Как изменится ПД после введения блокатора натриевых каналов? блокатора калиевых каналов? 
6. Как достигается "порог возникновения" ПД? 
7. Какой ион участвует в генерации ВПСП? 
8. Какие ионы могут участвовать в генерации ТПСП? 
9. Перечислите этапы жизненного цикла медиатора 
10. Каковы возможные последствия недостатка предшественника медиатора? 
11. Каковы возможные последствия введения дополнительного количества предшественника медиа-
тора? 
12. Каковы возможные последствия стабилизации пресинаптической мембраны? 
13. Каковы возможные последствия стимуляции выброса медиатора? 
14. Поясните принцип комплементарности, лежащий в основе взаимодействия рецептора и медиато-
ра. 
15. Что такое агонисты и антагонисты медиатора? 
16. Классификация антагонистов медиатора 
17. Какова функция систем инактивации медиатора? 
18. Каковы возможные последствия блокады потенциалзависимых кальциевых каналов пресинапти-
ческого окончания в открытом состоянии? В закрытом состоянии? 
19. Какова «судьба» ионов кальция в пресинаптическом окончании? 
20. Каковы возможные последствия блокады кальциевых насосов пресинаптического окончания? 
21. Каковы возможные последствия блокады систем инактивации медиатора? 
22. Дайте определение понятию "вторичный посредник". 
23. Сколько типов рецепторов к ацетилхолину существует и почему они так названы? 
24. Каков механизм парализующего действия курарина? 
25. Объясните механизм стимулирующего действия никотина. 
26. Назовите тормозные медиаторы - аминокислоты. Какой из них (или оба) присутствует в ядре XII 
нерва? VIII нерва? 
27. К каким эффектам приводит блокада канала NMDA-рецепторов? 
28. Что такое вещество Р и каковы его функции? 
29. Каков механизм вызываемого энкефалинами пресинаптического торможения? 
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30. Назовите пептиды – ноотропы. 
31. Перечислите различия в морфологической организации симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС 
32. Перечислите эффекты, которые могут вызывать агонисты рецепторов ГАМК. К каким группам 
препаратов относятся такие вещества? 
33. В терапии каких заболеваний используются нейролептики? Каковы механизмы их действия? 
34. Перечислите основные эффекты препаратов-антидепрессантов 
35. Перечислите механизмы действия средств, используемых в терапии болезни Паркинсона 
36. Перечислите побочные эффекты транквилизаторов 
37. Что изучает наука фармакодинамика? 
38. Что такое сенсистизация? 
39. В чем причина возникновения эпилептического припадка? В чем суть подходов к смягчению 
течения эпилепсии? 
40. Перечислите механизмы действия антидепрессантов 
41. Перечислите наркотические анальгетики и опишите механизм их действия. 
42. Перечислите основные эффекты нейролептиков 
43. Что такое аффинность? 
44. Что такое терапевтический индекс? 
45. Перечислите основные эффекты транквилизаторов. 
46. Перечислите возможные побочные эффекты нейролептиков 
47. Перечислите основные эффекты ноотропных препаратов 
48. Назовите основные группы психомоторных стимуляторов. 
49. Опишите метаболизм этилового спирта и его эффекты 
50. Что изучает наука фармакокинетика? 
51. Что такое толерантность? 
52. Каковы механизмы действия препаратов-анксиолитиков? 
53. Что такое ноотропные препараты? Перечислите известные Вам группы ноотропных препаратов 
54. Перечислите психотропные эффекты солей лития. К какой группе препаратов их относят? 
55. Назовите основные группы психомоторных стимуляторов и механизмы их действия 
56. Перечислите основные эффекты каннабиноидов 
57. Перечислите возможные перспективы использования каннабинодиов в качестве терапевтиче-
ских средств 
58. В чем опасность применения каннабиноидов как терапевтически средств? 
59. Что такое абстинентный синдром? Как иначе он называется? 
60. Что такое ингибитор? 

Задания для самостоятельной работы 
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Задание 1. Объясните, где должен находиться синапс, чтобы с наибольшей вероятностью вызывать 
ПД? 
Задание 2. Поясните, как изменится работа синапса, если подействовать на нейрон веществом, оста-
навливающим аксональный ток? 
Задание 3. Объясните, как повлияет на деятельность синапса повышение концентрации ионов кальция 
вне нейрона? А в пресинапсе? 
Задание 4. При передозировке агонистов мускариновых рецепторов наблюдаются: потливость, слюно-
течение, остановка сердца. Все ли симптомы названы верно? 
Задание 5. Перечислите основные последствия отравления атропином. 
 Задание 6. Объясните, почему препараты, влияющие на систему дофамина, гораздо чаще используют-
ся как психотропные, по сравнению с препаратами, влияющими на систему норадреналина? 
Задание 7. Возбуждение нейронов, вырабатывающих дофамин, увеличивает двигательную активность. 
Как будут влиять на двигательную активность аминазин и резерпин? Объясните почему? 
Задание 8. Возникновение болезни Паркинсона может быть связано с повреждением как среднего моз-
га, так и бледного шара. Какой из этих случаев поддается коррекции с помощью L-дофа? 
Задание 9. Поясните развитие эпилептического припадка в контексте изменения нейрохимических 
процессов в мозге. 
Задание 10. Опишите последствия повторяющихся эпилептических припадков 
Задание 11. Один из агонистов дофамина - апоморфин - вызывает активацию продолговатого мозга, 
рвоту, икоту. Объясните, как будут влиять на эти эффекты галоперидол и вещества, блокирующие 
МАО? 
Задание 12. Система сна находится под контролем серотонина. Произойдет ли облегчение засыпания 
под действием: 
а) больших доз триптофана;  
б) больших доз ниаламида;   
в) больших доз блокаторов триптофангидроксилазы?   
Задание 13. Проанализируйте, какое из двух веществ - бикукуллин или пикротоксин - по механизму 
действия сходно со стрихнином, а какое - нет? 
Задание 14. У беспозвоночных на мышцах имеются тормозные синапсы, где выделяется медиатор-
аминокислота. Как определить, что это за медиатор (опишите возможный эксперимент)? 
Задание 15. Опишите возможные последствия приема больших количеств глутаминовой кислоты, 
Объясните, в чем состоит опасность для организма человека? А для отдельных нервных клеток? 
Задание 16. Поясните, какие структурные свойства должен иметь пептид, чтобы проявлять опиоидные 
свойства? 
Задание 17. Опишите поэтапно механизм формирования морфиновой зависимости. 
Задание 19. Опишите терапевтические и побочные эффекты препаратов-антагонистов глутамата 
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Задание 20. Опишите терапевтические и побочные эффекты препаратов-агонистов ГАМК 
Задание 21. Опишите терапевтические и побочные эффекты препаратов-антагонистов норадреналина 

Примерные тестовые задания 
Выберите один правильный ответ 

1.К катехоламинам НЕ относится: 
А. норадреналин.  
Б. дофамин.  
В. ацетилхолин 
 
2.Основной тормозный медиатор головного мозга: 
А. дофамин.  
Б. серотонин.  
В. гамма – аминомасляная кислота 
 
3. Основной тормозный медиатор спинного мозга: 
А. ацетилхолин.  
Б. глицин.  
В. норадреналин. 
 

4. Рецепторы ацетилхолина НЕ бывают типа: 
А. Каиновые  
Б. Мускариновые  
В. Никотиновые 
 

5. Аминокислотный медиатор: 
А. Глицин.  
Б. норадреналин.  
В. оба вещества 
 

6. К аминокислотным медиаторам НЕ отно-
сится: 

А. глицин.  
Б. серотонин.  
В. Глутамат 
 
7.Медиатор нейронов ядер шва: 
А. серотонин.  
Б. дофамин.  
В. ацетилхолин 
 
8. Медиатор нейронов черной субстанции: 
А. серотонин.  
Б. дофамин.  
В. ацетилхолин 
 
9.Тела нейронов, содержащие серотонин, в основ-
ном находятся: 
А. в ядрах шва.  
Б. в голубом пятне.  
В. в коре больших полушарий 
 

10. Основной медиатор афферентных сенсорных 
потоков: 
А. ГАМК 
Б. глутамат 
В. ацетилхолин 
 
11. Медиатор нервно-мышечного синапса: 
А. ГАМК 
Б. глутамат 
В. ацетилхолин 
 
12. К антиноцицептивной системе мозга относят-
ся: 
А. серотонин 
Б. опиоидные пептиды 
В. норадреналин 
Г. все перечисленные медиаторы 
 
13.  К системе «внутреннего подкрепления» отно-
сятся: 
А. эндорфины.  
Б. дофамин. 
В. оба медиатора. 
 

14. Медиатором в преганглионарных синапсах 
обоих отделов вегетативной нервной системы 
является: 

А. ацетилхолин.  
Б. серотонин.  
В. гамма – аминомасляная кислота 
 

15. Симпатическая нервная система: 
А. расширяет зрачки.  
Б. сужает зрачки. 
В. не влияет на диаметр зрачков 
 

16. Парасимпатическая нервная система: 
А. расширяет зрачки.  
Б. сужает зрачки.  
В. не влияет на диаметр зрачков 
 
17. Парасимпатическая нервная система: 
А. стимулирует работу сердца.  
Б. тормозит работу сердца.  
В. не влияет на работу сердца 
 
18. Симпатическая нервная система: 
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А. стимулирует работу сердца.  
Б. тормозит работу сердца.  
В. не влияет на работу сердца 
 
19. Повышение артериального давления обеспечи-
вается: 
А. Соматической нервной системой.  
Б. парасимпатической нервной системой.  
В. симпатической нервной системой. 
 
20. Медиатром нервно-мышечной передачи явля-
ется: 
А. Ацетилхолин.  
Б. Норадреналин.  
В. Серотонин. 
 
21. При заболеваниях черной субстанции развива-
ется болезнь: 
А. Паркинсона.  
Б. Альцгеймера.  
В. Эпилепсия 
 
22. Кофеин относится к группе: 
А. антидепрессантов 
Б. психомоторных стимуляторов 
В. транквилизаторов 
 
23. Способность вещества связываться с рецепто-
ром называется: 
А. толерантностью 
Б. зависимостью 
В. аффинностью 
Г. селективностью 
 
24. Способность вещества взаимодействовать с 
определенным типом рецепторов называется: 
А. толерантностью 
Б. зависимостью 
В. аффинностью 
Г. селективностью 
 
25. Состояние, при котором для достижения 
прежнего эффекта необходимо повышать дозу 
препарата, называется: 
А. толерантностью 
Б. зависимостью 
В. абстинентным синдромом 
Г. селективностью 
 
26. Если для поддержания нормального физиоло-
гического и психического состояния необходим 
прием лекарственного препарата, то речь идет о: 
А. толерантности 

Б. зависимости 
В. абстинентном синдроме 
Г. аффинности 
 
27. Агонисты ГАМК могут быть использованы 
как: 
А. противосудорожные препараты и транквилиза-
торы 
Б. анальгетики и транквилизаторы 
В. антидепрессанты и миорелаксанты 
Г. нет верного ответа 
 
28. Препараты, относящиеся к психомоторным 
стимуляторам: 
А. ингибируют обратный захват катехоламинов 
Б. стимулируют выброс катехоламинов 
В. ингибируют А1-рецепторы 
Г. верны все ответы 
 
29. Ингибиторы МАО относятся к группе: 
А. транквилизаторов 
Б. анальгетиков 
В. нейролептиков 
Г. антидепрессантов 
 
30. Антагонисты дофамина относятся к группе: 
А. транквилизаторов 
Б. анальгетиков 
В. нейролептиков 
Г. антидепрессантов 
 
31. L-ДОФА относится к группе: 
А. психомоторных стимуляторов 
Б. противосудорожных препаратов 
В. противопаркинсонических средств 
Г. антидепрессантов 
 
32. Ингибиторы обратного захвата серотонина от-
носятся к группе: 
А. транквилизаторов 
Б. анальгетиков 
В. нейролептиков 
Г. антидепрессантов 
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Примерные контрольные вопросы к экзамену 
1. Основные принципы морфофункциональной организации нервной системы: централизация, 
специализация,  иерархичность, принцип обратной связи. 
2. Основные функциональные системы мозга: сенсорные, двигательные, ассоциативные, лимби-
ческая. 
3. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани. Классификации нейронов. 
Пластичность нейрона. 
4. Синапс: строение, классификации.  
5. Мембрана нейрона: ионные каналы, рецепторы (ионотропные. метаботропные).  
6. Потенциалы нервной клетки: потенциал покоя, потенциал действия, постсинаптические по-
тенциалы. 
7. Этапы жизненного цикла медиатора. 
8. «Точки» приложения действия психотропных средств на ЦНС. 
9. Ацетилхолин как медиатор нервной системы. Типы холинорецепторов и их локализация. Ми-
астения. Механизмы инактивации ацетилхолина. 
10. Медиаторы-моноамины и их физиологическая роль. Механизмы инактивации моноаминов. 
Механизм саморегуляции в моноаминергическом синапсе. 
11. Расположение норадренергических нейронов. Функции норадренергической системы. Адре-
норецепторы. 
12. Расположение дофаминергических нейронов Функции дофаминергической системы. Болезнь 
Паркинсона. 
13. Расположение серотонинерических нейронов. Основные функции серотонинергической си-
стемы.  
14. Глутаматергическая система. Структурно-функциональные особенности  NMDA-рецепторов. 
Их физиологическая роль. 
15. Тормозные медиаторы аминокислоты и их физиологическая роль. Гамма-аминомасляная кис-
лота (ГАМК), ее распространение и функции. Рецепторы к ГАМК. Глицин и его физиологическая 
роль. 
16. Система опиоидных пептидов.  Физиологическая роль опиоидных пептидов. Опиоидные ре-
цепторы. Агонисты и антагонисты. 
17. Система внутреннего подкрепления и ее физиологическая роль. 
18. Пуриновая система мозга: ее роль в регуляции активности синапса. 
19. Фармакокинетика: основные константы фармакокинетики, способы введения лекарственных 
средств (преимущества и недостатки), распределение и метаболизм лекарственных средств. 
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20. Фармакодинамика. Виды фармакотерапии. Специфические и неспецифические лекарственные 
средства. Нейрогуморальные регуляторные механизмы как мишени фармакологического воздей-
ствия на организм. 
21. Синапс как основная мишень воздействия психотропных средств на ЦНС: последствия фар-
макологического воздействия на синтез, депонирование, выброс, инактивацию медиатора, взаимо-
действие медиатора с рецептором. 
22. Агонисты и антагонисты медиаторов. Классификация агонистов медиаторов. Аффинность и 
селективность лекарственных средств. Доза и эффективность лекарственного средства. Зависимость 
доза-эффект. Эффект плацебо. Токсические эффекты лекарственных средств. Терапевтический ин-
декс. 
23. Основные и побочные эффекты лекарственных средств. Аллергические реакции на вводимые 
препараты, идиосинкразия. 
24. Пластичность нейрона как основа формирования привыкания и лекарственной зависимости. 
Синдром отмены. 
25. Экспериментальные методы исследования психотропных эффектов лекарственных средств. 
26. Классификация нейротропных средств. Средства для наркоза. Снотворные средства 
27. Эпилепсия. Противосудорожные и противоэпилептические средства: механизмы действия, 
основные  и побочные эффекты. 
28. Болезнь Паркинсона. Противопаркинсонические средства: механизмы действия, основные  и 
побочные эффекты. 
29. Анальгетики: показания к применению, механизмы действия, основные и побочные эффекты. 
Классификация анальгетиков. Формирование привыкания и лекарственной зависимости. Симптомы 
передозировки.  
30. Психотропные средства. Классификация психотропных средств (психоседативные и психо-
стимулирующие средства, средства для лечения маний, ноотропные средства). 
31. Нейролептики: показания к применению, механизмы действия, основные и побочные эффек-
ты. Классификация нейролептиков. 
32. Транквилизаторы: показания к применению, механизмы действия, основные и побочные эф-
фекты, особенности фармакодинамики. 
33. Седативные средства: неспецифические системные эффекты. 
34. Антидепрессанты: показания к применению, механизмы действия, основные и побочные эф-
фекты. Классификация антидперессантов. 
35. Средства для лечения маний: показания к применению, предполагаемые механизмы действия, 
основные и побочные эффекты. Симптомы передозировки. 
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36. Психомоторные стимуляторы: показания к применению, механизмы действия, основные и 
побочные эффекты. Классификация психостимуляторов. Допинги и наркотические психостимулято-
ры.  
37. Ноотропные препараты: показания к применению, механизмы действия, основные и побоч-
ные эффекты. Классификация ноотропных средств. Особенности фармакокинетики ноотропных 
средств. 
38. Каннабиноиды: механизмы действия, потенциальные терапевтические и отрицательные эф-
фекты. Привыкание и лекарственная зависимость. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Список источников и литературы  
Основная литература: 
1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, 176с. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  орга-
низма. М., Дрофа, 2003. 
3. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., 
Академия, 2004, 1072с. 
4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, 736с. 
Дополнительная литература: 
1. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб: Питер, 2002. — 
960 с. (Серия «Национальная медицинская библиотека»). 
2. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологиче-
ской психологии. М., Логос, 2003, 544с. 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, 672 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димый для освоения дисциплины (модуля) 

Ресурсы Интернет по курсу «Психофармакология». 
1. http://thebrain.mcgill.ca 
2. http://cns2012.narod.ru 
3. http://www.slideshare.net/eureka.ccp/mouse-party 

 
Сайт РГГУ (ЭБС) 

ЭБС «Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ» 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
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Современные профессиональные базы данных (БД) и информационно-справочные системы (ИСС) 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки 

в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  
Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 
Глоссарий 

Абстинентный синдром (синдром отмены) - болезненное состояние, возникающее вследствие внезапного 

прекращения длительного приема некоторых лекарственных средств ® развитие симптомов и состояний, на 

устранение которых было направлено действие отмененных препаратов; - компонент синдрома физической 
зависимости (см. Лекарственная зависимость) 
Абсорбция (всасывание) - процесс перехода лекарственного средства из места введения в кровь 
Абстиненция - болезненное состояние, возникающее вследствие внезапного прекращения приема (введения) 
веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость 
Агонист медиатора – вещество, обладающее сходными с ним эффектами 
Аддитивный эффект лекарственных средств - вид синергизма, при котором эффект действия совместно 
применяемых лекарственных веществ равен сумме эффектов действия каждого вещества в отдельности 
Аналептики - стимуляторы ЦНС общего действия 
Анорексия - отсутствие аппетита 
Антагонист медиатора – вещество, препятствующее проявлению эффекта медиатора / обладающее противо-
положным эффектом 
Апноэ - временная остановка дыхания 
Астения (астенический синдром, бессилие, слабость) - состояние, характеризующееся повышенной утом-
ляемостью, частой сменой настроения, слезливостью, расстройством сна и др. 
Асфиксия – удушье, обусловленное кислородным голоданием и избытком СО2 в крови и тканях / нарушение 
внешнего дыхания, приводящее к затруднению или полному прекращению поступления в организм О2 и 
накоплению в нем СО2  
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Атараксия (греч. ataraxia) — античное понятие, обозначающее состояние невозмутимости 
Аффинность (химическое сродство) – характеризует силу взаимодействия лиганда и рецептора / способ-
ность лиганда и рецептора к взаимодействию и образованию устойчивого комплекса лиганд-рецептор 
Биодоступность – это соотношение между дозой введенного в организм препарата и его количеством, по-
павшим в кровяное русло 
Булимия - патологическое, резко усиленное чувство голода 
Дегенерация - процесс обратного развития, "перерождения" клеток, обуславливающий утрату клеткой спо-
собности к нормальному функционированию. 
Депрессия - состояние, характеризующееся угнетенным или тоскливым настроением, снижением психиче-
ской активности, интеллектуальной индифферентностью и двигательными расстройствами 
Десенситизация рецепторов — снижение чувствительности рецепторов, например при длительном воздей-
ствии медиатора. 
Доза – количество лекарственного вещества, вводимого в организм 
Злоупотребление лекарствами – использование запрещенных лекарственных средств, а также веществ, ко-
торые могут вызвать нарушения физического / психического состояния человека 
Избирательность (селективность, специфичность) - способность лекарственных средств соединяться с ре-
цепторами определенного типа  
Ингибитор – вещество, замедляющее / подавляющее какой-либо процесс / действие фермента 
Комедиаторы — нейромедиаторы, оказывающие модулирующее влияние на активность других медиаторов, 
например комедиатором глутамата является глицин. 
Лекарственная зависимость - это потребность в постоянном использовании лекарственных веществ с целью 
достижения психических и физиологических эффектов – повышение настроения, улучшение самочувствия и 
др., а также для устранения неприятных симптомов, возникающих при их отмене; синдром, наблюдающийся 
при наркоманиях и токсикоманиях; - Л.з. психическая - без явлений абстиненции в случае прекращения прие-
ма лекарственного средства; - Л.з. физическая - с проявлениями абстинентного синдрома в случае прекраще-
ния приема лекарственного средства или после введения его антагонистов 
Медиатор – вещество, которое обеспечивает передачу сигнала с нейрона на клетку-мишень 
Миорелаксанты — вещества, вызывающие расслабление скелетной мускулатуры; выделяют группу перифе-
рических (угнетающих нервно-мышечную передачу) и центральных (оказывающих влияние на ЦНС) миоре-
лаксантов. 
Нарколепсия - заболевание центральной нервной системы, характеризующееся кратковременными присту-
пами непреодолимой сонливости, возникающей внезапно; подобных приступов может быть несколько в тече-
ние суток, иногда до 50-100 
Негативные симптомы – выпадение нормальной функции, например потеря нормальной подвижности при 
параличах или ограничение координации движений при повреждении мозжечка.  
Нейролептические средства (антиманиакальные, антипсихотические средства, нейролептики) - лекар-
ственные средства, угнетающие эмоциональную, волевую активность, подавляющие инстинкты, продуктив-
ную симптоматику психозов (бредовые расстройства, галлюцинации, автоматизм и др.), не нарушая при этом 
сознание 
Нейротропные средства - лекарственные средства, оказывающие преимущественное влияние на нервную 



 31 

систему 
Ноотропный эффект вещества — способность препарата нормализовать когнитивные процессы (мышление, 
память, обучаемость и др.). 
Парентеральное введение - способы введения лекарственных препаратов, при которых они минуют ЖКТ 
(инъекции, ингаляции, нанесение на кожу и т.п.) 
Пероральное введение (per os) –  введение препарата через рот 
Пластичность нервной ткани — способность к функциональным перестройкам в ответ на действие значи-
мых внешних и внутренних факторов. 
Плацебо - фармакологически индифферентное вещество, по внешнему виду и вкусу напоминает лекарствен-
ные средства; используется главным образом при сравнительных клинических испытаниях новых фармаколо-
гических препаратов 
Привыкание к лекарственным средствам (синоним толерантность к лекарственным средствам) — ослаб-
ление эффектов лекарственных средств при их повторном применении. Быстрое привыкание к лекарствам 
(после 2—4 введений) - тахифилаксия. 
Побочные эффекты – нежелательные эффекты лекарственного средства 
Психодислептики (галлюциногены, психозомиметики) - вещества, вызывающие у здоровых людей нару-
шение психики в форме зрительных и слуховых галлюцинаций 
Рецепторы – это активные комплексы макромолекул, встроенные в клеточную мембрану, в состав которых 
обычно входят белки 
Ригидность - пароксизмально наступающее повышение тонуса мышц конечностей и туловища, главным об-
разом разгибателей, что приводит к характерным позам: спина вытянута дугой, голова запрокинута назад, ко-
нечности напряжены 
Свеча - твердая лекарственная форма для ректального применения 
Седативный эффект вещества — успокаивающее действие препарата на центральную нервную систему. 
Селективность  - см. специфичность, избирательность 
Сенсибилизация рецепторов — повышение чувствительности рецепторов к соответствующему медиатору, 
например при его недостатке. 
Снотворный эффект — действие препаратов, облегчающее наступление и(или) обеспечивающее достаточ-
ную продолжительность сна. 
Специфичность (селективность, избирательность) - способность лекарственных средств соединяться с ре-
цепторами определенного типа  
Сродство химическое – способность химических веществ к взаимодействию 
Сублингвальный способ – помещение препарата под язык 
Терапевтический индекс (терапевтическая широта) - разница между дозами препарата, оказывающими 
лечебное действие, и дозами, вызывающими токсический эффект  
 - или интервал между минимально действующей и максимально допустимой его дозами: минимальная 
доза, обеспечивающая необходимый эффект, является нижней границей терапевтического диапазона, а мак-
симальная доза — тот уровень, при котором возникают токсические эффекты 
Тимолептический эффект вещества — способность препарата повышать настроение, сниженное при де-
прессивном состоянии. 
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Токсикоз (toxicosis; токсик- + -оз) — патологическое состояние, вызванное более или менее длительным 
отравлением или токсемией иного происхождения. 
Толерантность (привыкание к лекарственным средствам) - снижение чувствительности к лекарству при 
его длительном применении, приводит к необходимости постоянно увеличивать дозу в-ва для достижения 
обычного эффекта  
// способность организма переносить воздействие определенного лекарственного вещества или яда без разви-
тия соответствующего терапевтического или токсического эффекта 
Трансдермальное введение - нанесение лекарства на поверхность кожи / слизистых оболочек 
Тремор — ритмичные колебания части тела относительно фиксированной точки, обычно наблюдается тремор 
дистальных отделов конечностей и, реже, головы, языка или нижней челюсти. 
Фармакодинамика – изучает биологические эффекты лекарства в организме 

Фармакокинетика – исследует процессы всасывания лекарства ® его распределения по различным органам 

и тканям организма и ® процессы превращения лекарства ® выведения (экскреции) продуктов его превра-

щения (метаболизма) из организма 
Фармакология – наука о действии лекарств на организм человека или животного (изучает воздействие хими-
ческих веществ на процессы жизнедеятельности) 
Фармакотерапия – лечение заболевания при помощи лекарственных средств 
Фобии — навязчивые состояния страха. 
Элиминация (экскреция) - выведение лекарственных средств /  выведение продуктов их превращения (ме-
таболизма)из организма  
Энтеральное введение – введение препарата через ЖКТ 
Энцефалопатия – общий термин - не болезнь, а состояние; ослабление / нарушение функций ЦНС (ГМ и 
СМ) 
Этиотропная терапия направлена на устранение причин заболевания  
Эффективность – это способность лекарства оказать максимально возможное  действие 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

7.1.Планы лабораторных занятий.  Методические указания по организации и проведению 

Пояснительная записка 
План лабораторных занятий по курсу «Психофармакология», который является частью про-

фессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология», предназначен для студентов 3 курса дневного отделения Института психологии им. 
Л.С. Выготского РГГУ. Согласно учебному плану на лабораторные занятия отводится 28 часов. 
 Выбор тем лабораторных занятий определяется структурой и содержанием программы лек-
ционного курса.  Темы лабораторных занятий представляют ключевые проблемы курса и отражают 
последовательность их изложения на лекциях. 



 33 

Методическая взаимосвязь избранных тем лабораторных занятий с лекционным курсом 
определятся единством цели и задач преподавания данной дисциплины. Цель курса: сформировать у 
студентов знания, позволяющие использовать современные модели и концепции о нейрофизиологи-
ческих и нейрохимических основах психической деятельности для анализа причин нарушения пси-
хических процессов, а также для понимания основных принципов фармакологической коррекции 
этих нарушений. 

Вопросы для обсуждения сформулированы по принципу их актуальности и значимости для 
понимания анализируемой проблемы курса. 

Общая цель проведения лабораторных занятий состоит в активном овладении системой по-
нятий и концептуальным строем психофармакологии как самостоятельной области естественнона-
учного знания.  Опираясь на дидактический принцип активности, преподаватель должен сформиро-
вать у студента умения и навыки обсуждения теоретических и практических проблем психофарма-
кологии и психофармакотерапии. Студент должен научиться анализировать литературу, аргументи-
ровано излагать свое мнение и активно обсуждать его.  Литература для семинаров подобрана исходя 
из степени содержательности представленного в ней материала для прохождения тем курса.   

Текущие формы контроля – коллективные обсуждения тем эссе, коллоквиумы, контрольные рабо-
ты. 
Промежуточная форма контроля – экзамен - собеседование с учетом оценок, полученных в ходе 
проведения лабораторных занятий. 
  

Тематические разделы 
Раздел I. Нейрофизиологические механизмы формирования психотропного эффекта.  
Тема 1. Основные принципы морфофункциональной организации нервной системы (1 ч.) 

Цель: Формирование представления об общих принципах системной деятельности мозга и отдель-
ных функциональных систем  
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы централизации и специализации в организации нервной системы. 
2. Принципы иерархичности и обратной связи в организации нервной системы. 
3. Пластичность как основа раздражимости живой системы. 
4. Принципы морфофункциональной организации сенсорных систем. 
5. Принципы морфофункциональной организации двигательных систем. 
6. Принципы морфофункциональной организации лимбической системы. 
7. Принцип «общего конечного пути». 

Контрольные вопросы: 
1. Поясните суть принципа централизации НС в эволюционном контексте 
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2. Поясните суть принципа специализации НС на примере ВНС 
3. Иерархичность или гетерархичность в организации НС (на примере двигательных  си-
стем) 
4. Прямые и обратные связи в НС (на примере сенсорных систем) 
5. В чем заключается суть принципа «общего конечного пути»? 
6. Пластичность белка, пластичность синапса, пластичность нервной системы 

Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 184-191. 
2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с.453-463; 482-496. 
3. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической 
психологии. М., Логос, 2003, с.177-199. 
4. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 342-358; 488-517 

 
Тема 2. Нейрон - основная структурно-функциональная единица нервной системы. (1 ч.) 
Цель: Сформировать представление об интегративных функциях нейрона 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные принципы классификации нейронов.  
2. Клеточная мембрана, ее белковые структуры: ионные каналы, рецепторы. 
3. Мембранные потенциалы (потенциал покоя, потенциал действия, постсинаптические потен-
циалы). 
Контрольные вопросы: 

1. Приведите классификацию нейронов по количеству отростков 
2. Приведите классификацию нейронов по выполняемым функциям 
3. Что представляют собой ионные каналы? 
4. Перечислите типы ионных каналов. 
5. Какова роль натрий-калиевого насоса в поддержании потенциала покоя? 
6. От чего зависит возбудимость нейрона? 
7. Опишите механизмы генерации и распространения ПД 
8. Опишите механизмы генерации и распространения ПСП. 
9. Перечислите свойства ПСП 
10. От чего зависит вклад конкретного синапса в функциональную активность нейрона? 
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 97-121. 
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2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 196-198, 243-253, 255-261 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 125-140, 165-168 
 

Тема 3. Синапс как мишень для воздействия на ЦНС. (2 ч.) 

Цель: Сформировать представления об основных путях и механизмах фармакологического 
воздействия на активность синапса 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структура синапса. 
2. Классификации синапсов. 
3. Жизненный цикл медиатора. 
4. Классификация рецепторов. 
5. Основные «мишени» фармакологического воздействия на синапс 
Контрольные вопросы: 
1. Из каких частей состоит синапс? 
2. Перечислите основные этапы жизненного цикла медиатора. 
3. Каковы пути и последствия фармакологического воздействия на первый этап жизненного 
цикла медиатора? 
4. Что такое комедиаторы и каковы их функции? 
5. Опишите механизм выброса медиатора в синаптическую щель. 
6. Каковы пути и последствия фармакологического воздействия на выброс медиатора в синап-
тическую щель? 
7. Что такое рецептор? Что такое активный центр рецептора? 
8. Перечислите различия между ионотропными и метаботропными рецепторами. 
9. Каковы пути и последствия фармакологического воздействия на рецепторы? 
10. В чем состоит значение этапа инактивации медиатора. 
11. Перечислите механизмы инактивации медиатора. 
12. Каковы пути и последствия фармакологического воздействия на механизмы инактивации ме-
диатора? 
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 121-131. 
2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с.255-261, 264-271 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 165-168, 211-240 
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Тема 4. Основные медиаторные системы мозга. (2 ч.) 
Цель: Сформировать представление о морфофункциональной организации основных медиа-

торных систем и о системных последствиях фармакологического воздействия на их активность 
Тема 4.1. Медиаторы-аминокислоты. (0,25ч.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возбуждающие и тормозные аминокислоты, их физиологическая роль. 
2. Глутаминовая и аспарагиновая кислоты, их распространение и функции. 
3. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), ее распространение и функции. 
4. Глицин, его функции. 
Контрольные вопросы: 
1. Какова физиологическая роль возбуждающих аминокислот? 
2. Каковы возможные последствия избыточной активации глутаматергической системы? 
3. Каковы строение и особенности функционирования NMDA-рецептора? 
4. В каких синапсах присутствуют NMDA-рецепторы и каковы их функции в этих структурах? 
5. Какова физиологическая роль тормозных аминокислот? 
6. Каковы особенности ГАМКА-рецепторов? 
7. Каковы возможные эффекты агонистов и антагонистов ГАМКА-рецепторов? 
8. Глицинергическая система и ее функции.  
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 160-174. 
2. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 292-301 

3. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 279-281. 

4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с.142-145 

 
Тема 4.2. Холинергическая система. (0,25ч.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы жизненного цикла ацетилхолина. 
2. Ацетилхолинергические нейроны, их распространение в нервной системе.  
3. Функции холинергической системы. 
4. Типы холинорецепторов. 
5. Агонисты и антагонисты холинорецепторов. 
Контрольные вопросы: 
1. В каких структурах нервной системы находятся холинергические нейроны? 
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2. Перечислите функции холинергической системы в ЦНС. 
3. Какова роль ацетилхолина в работе ВНС? 
4. Опишите структуру и функцию нервно-мышечного синапса. 
5. Перечислите отличия никотиновых холинорецепторов от мускариновых. 
6. Что такое ацетилхолинэстераза и каковы последствия ее инактивации? 
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 131-138. 
2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 278-279 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 211-240 

4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с.125-133 

 

Тема 4.3. Медиаторы-производные аминокислот (моноамины). (1ч.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные группы медиаторов-моноаминов. 
2. Физиологические функции медиаторов-моноаминов. 
3. Катехоламины: синтез и функции. 
4. Серотонин и его функции. 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите классификацию моноаминов. 
2. Опишите схему синтеза катехоламинов. 
3. Каковы механизмы инактивации моноаминов? 
4. Какой тип рецепторов характерен для моноаминергических систем? 
5. Норадреналин, его распространение и функции: гормон, медиатор ЦНС, медиатор перифери-
ческой части ВНС. 
6. Адренорецепторы, их агонисты и антагонисты. 
7. Дофамин, его распространение в ЦНС и функции. 
8. Какое заболевание возникает при разрушении черной субстанции? Какие механизмы лежат в 
его основе и каковы его симптомы? 
9. Серотонин, его синтез, распространение в организме и функции. 
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 138-160. 
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2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 281-283 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 303-308 

 
Тема 4.4. Медиаторы-нейропептиды. (0,25ч.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие представления о системе регуляторных пептидов. 
2. Вещество Р – гормон и медиатор нервной системы. 
3. Понятие об антиноцицептивной системе мозга. 
4. Опиоидные пептиды: их разнообразие, распространение и физиологическая роль. 
5. Понятие о системе «внутреннего подкрепления». 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое регуляторные пептиды и какие функции они выполняют? 
2. Что такое «пептидный континуум»? 
3. Опишите функции вещества Р как медиатора и как тканевого гормона. 
4. Что такое антиноцицептивная система мозга? Какие медиаторные системы входят в ее со-
став? 
5. Перечислимте группы опиоидных пептидов. 
6. Перечислите основные физиологические функции опиоидергической системы. 
7. К какому типу относятся опиоидные рецепторы? 
8. В чем особенности функционирования и распространения разных типов опиоидных рецепто-
ров? 
9. Что такое пресинаптическое торможение и каков его механизм? 
10. Что такое система «внутреннего подкрепления»? Какие медиаторные системы к ней относят-
ся? 
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 177-184. 
2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 283-285 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 301-303 

 
Тема 4.5. Пуриновая система мозга. (0,25ч.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о пуриновых медиаторах. 
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2. Пуриновые рецепторы, их расположение и физиологическая роль. 
3. Антагонисты пуриновых рецепторов и истощение нервной системы. 
Контрольные вопросы: 
1. АТФ, АДФ и АМФ как медиаторы нервной системы. 
2. Где расположены пуриновые рецепторы и какова их роль в регуляции работы синапса? 
3. Каковы возможные последствия блокады пуриновых рецепторов? 
Литература: 

1. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 167-174. 
2. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 282-283 
3. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. М., 2003, с. 298-300 

4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с.157-159 

 
Раздел II. Основы фармакологии. 
Тема 1. Экспериментальные методы исследования психотропных эффектов лекарственных 

средств. (2 ч.) 
Цель: Сформировать представления об экспериментальных моделях испытания фармаколо-

гических средств и о подходах к изучению их терапевтических и побочных эффектов.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Поведенческие модели депрессии. 
2. Экспериментальные модели тревожности. 
3. Экспериментальные модели психотических состояний 
4. Судороги 
5. Нейродегенерация 
6. Амнезии 
Контрольные вопросы: 
1. Изоляция, принудительное плавание, стресс-выработанная беспомощность, сенсорная депри-
вация – как экспериментальные модели депрессии 
2. Приподнятый крестообразный лабиринт, камера «свет-темнота» - как экспериментальные мо-
дели тревожности 
3. Фенаминовые и апоморфиновые стереотипии (на крысах, мышах), антагонизм с галлюцино-
генами – как экспериментальные модели психотических состояний 
4. Электрические и химические модели генерализованных и очаговых судорог 
5. Использование эндогенных и экзогенных нейротоксинов в качестве моделей нейродегенера-
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ции 
6. Химические и электрические модели амнезии. 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.143-152. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 213-223. 
3. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 281-282,  
3. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с.19-37. 

 
 

Тема 2.  Основные вопросы фармакокинетики. (2 ч.) 
Цель: Сформировать представления об основах фармакокинетики фармакологических 

средств, о преимуществах и недостатках разных лекарственных форм и способов введения препара-
тов. 
 Вопросы для обсуждения: 
1.  Основные константы фармакокинетики. 
2. Способы введения лекарственных средств. 
3. Распределение и метаболизм лекарственных средств. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое абсорбция? 
2. Что такое лекарственная форма препарата?  
3. Дайте сравнительную характеристику разных лекарственных форм 
4. Каковы основные механизмы абсорбции лекарственных средств? 
5. Что такое элиминация? 
6. Каковы основные пути элиминации лекарственных средств? 
7. Что такое экскреция? 
8. Дайте сравнительную характеристику внутривенного и интраназального способов введения 
препаратов 
9. Дайте сравнительную характеристику внутривенного и подкожного способов введения пре-
паратов 
10. Дайте сравнительную характеристику внутримышечного и подкожного способов введения 
препаратов 
Литература: 
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1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.16-22, 52-56. 

2. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с.38-53 
 
Тема 3. Основные вопросы фармакодинамики. (2 ч.) 

Цель: Сформировать представление о механизмах реализации эффектов фармакологических 
средств и их системном действии на организм. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды фармакотерапии. 
2. Специфические и неспецифические лекарственные средства. 
3. Синапс как основная мишень воздействия психотропных средств на ЦНС  
4. Агонисты и антагонисты медиаторов. 
5. Доза и эффективность лекарственного средства. 
6. Основные и побочные эффекты лекарственных средств. 
7. Пластичность нейрона как основа формирования привыкания и лекарственной зависимости. 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные виды фармакотерапии 
2. В чем принципиальные различия между специфическими и неспецифическими лекарствен-
ными средствами? 
3. Каковы возможные последствия введения предшественников медиатора? 
4. Каковы возможные пути стимуляции выброса медиатора? 
5. Каковы возможные последствия стимуляции выброса медиатора? 
6. Каковы возможные пути и последствия снижения выброса медиатора? 
7. Каковы возможные пути и последствия воздействия на рецепторы к медиатору? 
8. Каковы возможные пути и последствия ингибирования механизмов инактивации медиатора? 
9. Что такое агонисты медиатора? 
10. Что такое антагонисты медиатора? 
11. Что такое аффинность и селективность лекарственных средств? 
12. Поясните динамику кривой зависимости доза-эффект. 
13. Что такое эффект плацебо? 
14. Что такое терапевтический индекс? 
15. Какие эффекты лекарственных средств называют терапевтическими (основными), а какие – 
побочными? 
16. В чем причина наличия побочных эффектов препаратов? 
17. Каковы механизмы формирования привыкания и лекарственной зависимости? 
18. Что такое синдром отмены и каковы его механизмы? 
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Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2010, с.9-22. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 131-138, 177-184. 
3. Фундаментальная и клиническая физиология. Под ред. А.Г.Камкина и А.А.Каменского, М., Ака-
демия, 2004, с. 278-279 
4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с.53-76. 

 
Раздел III. Основные группы психотропных препаратов.  
Тема 1. Нейротропные средства. (2 ч.) 

Цель: Сформировать представление о сфере применения нейротропных средств, а также 
навыки анализа возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы веществ с учетом 
механизмов их действия  

Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация нейротропных средств. 
2. Средства для наркоза 
3. Снотворные средства. 
4. Противоэпилептические и противосудорожные средства 
5. Противопаркинсонические средства 
6. Анальгетики 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое нейротропные средства? 
2.Приведите систему классификации нейротропных средств 
3.Каковы основные механизмы действия средств для наркоза? 
4.Перечислите основные группы средств для наркоза 
5.Перечислите  основные и побочные эффекты средств для наркоза 
6. Каковы основные механизмы дейтствия снотворных средств? 
7.Перечислите основные и побочные эффекты снотворных средств. 
8.Какие механизмы лежат в основе эпилептического припадка? 
9.Перечислите подходы к терапии эпилепсии 
10. Перечислите основные и побочные эффекты противоэпилептических и противосудорожных 
средств 
11. Каковы нейрофизиологические причины болезни Паркинсона? 
12. Перечислите подходы к терапии болезни Паркинсона 
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13. Перечислите основные и побочные эффекты противопаркинсонических средств 
14. Перечислите основные «мишени» фармакологического воздействия на систему ноцицепции 
15. Перечислите основные группы анальгетиков 
16. Поясните, почему опиоидные анальгетики относят к наркотическим средствам? 
17. Опишите механизмы формирования привыкания и зависимости к опиоидным анальгетикам 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.96-107, 130-143. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 144-153, 177-184. 
3. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 157-223. 
 

Тема 2. Психотропные средства.  
Тема 2.1. Нейролептики (2 ч.) 

Цель: Сформировать представление о сфере применения нейролептиков, а также навыки ана-
лиза возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы психотропных препаратов с 
учетом механизмов их действия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация психотропных средств. 
2. Нейролептики 
3. Классификация нейролептиков. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое психотропные средства? 
2. Приведите классификацию психотропных препаратов 
3. Каковы нейрохимические основы психозов? 
4. Перечислите основные подходы к терапии психозов 
5. Перечислите основные эффекты нейролептиков 
6. Перечислите побочные эффекты нейролептиков 
7. Перечислите основные группы нейролептиков 
8. Что такое системный злокачественный нейролептический синдром? 
9. Перечислите признаки синдрома отмены нейролептиков 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2010, с.107-110. 
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2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 144-153. 
3. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб: Питер, 2002, с.421-
436 
4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 225-232. 
 

Тема 2.2. Транквилизаторы (2ч.) 
Цель: Сформировать представление о сфере применения транквилизаторов, а также навыки 

анализа возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы психотропных препара-
тов с учетом механизмов их действия 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нейрофизиологические основы тревожности 
2. Классификация транквилизаторов  
3. Основные и побочные эффекты транквилизаторов 
4. Особенности фармакодинамики транквилизаторов 
5. Седативные средства 
Контрольные вопросы: 
1. Нейрофизиологические основы подходов к терапии тревожности 
2. Основные эффекты транквилизаторов 
3. Побочные эффекты транквилизаторов 
4. Зависимость широты спектра эффектов от дозы и индивидуальных особенностей ответа орга-
низма на эмоционально-стрессовое воздействие 
5. Основные группы транквилизаторов 
6. Формирование психической и физической зависимости от транквилизаторов 
7. Симптомы передозировки при приеме транквилизаторов 
8. Седативные средства: неспецифические системные эффекты 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.110-116. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 167-174. 
3. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб: Питер, 2002, с.437-
442 
4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 241-247. 
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Тема 2.3. Антидепрессанты (2 ч.) 
Цель: Сформировать представление о сфере применения антидепрессантов, а также навыки 

анализа возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы психотропных препара-
тов с учетом механизмов их действия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Депрессия. 
2. Механизмы действия антидепрессантов 
3. Классификация антидепрессантов 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите механизмы формирования депрессивных состояний 
2. Опишите основные подходы к терапии депрессивных состояний 
3. Перечислите основные эффекты антидепрессантов 
4. Перечислите побочные эффекты антидепрессантов 
5. Обоснуйте опасность суицида на начальных этапах применения антидепрессантов 
6. Перечислите основные группы антидепрессантов 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.116-120. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 144-160. 
3. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб: Питер, 2002, с.442-
450. 
4. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 232-239. 
 

Тема 2.4. Средства для лечения маний (2 ч.) 
Цель: Сформировать представление о сфере применения средств для лечения маний, а также 

навыки анализа возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы психотропных 
препаратов с учетом механизмов их действия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Маниакальные состояния как симптомы психических заболеваний. 
2. Средства для лечения маний 
Контрольные вопросы: 
1. В симптомокомплекс каких заболеваний входят мании? 
2. Опишите основные подходы к терапии маний. 
3. Перечислите основные эффекты средств для лечения маний 
4. Перечислите побочные эффекты средств для лечения маний 
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5. Перечислите симптомы передозировки средств для лечения маний 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.120. 
2. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб: Питер, 2002, с.450-
454. 
3. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 239-241. 
 

Тема 2.5. Психомоторные стимуляторы (2 ч.) 
Цель: Сформировать представление о сфере применения психомоторных стимуляторов, а 

также навыки анализа возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы психо-
тропных препаратов с учетом механизмов их действия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика психомоторных стимуляторов. 
2. Классификация психомоторных стимуляторов 
Контрольные вопросы: 
1. Какие препараты относят к психомоторным стимуляторам? 
2. Каковы показания к применению психомоторных стимуляторов? 
3. Перечислите основные механизмы действия психомоторных стимуляторов. 
4. Перечислите основные эффекты психомоторных стимуляторов 
5. Перечислите побочные эффекты психомоторных стимуляторов 
6. Перечислите симптомы передозировки психомоторных стимуляторов-агонистов катехолами-
нов 
7. Опишите нейрохимические и нейрофизиологические основы привыкания и лекарственной 
зависимости (физической и психической) от психомоторных стимуляторов. 
8. Опишите основные группы психомоторных стимуляторов и особенности их действия 
9. По каким принципам психомоторные стимуляторы относят к допингам или наркотическим 
средствам? 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.120-124. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 174-177. 
3. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 247-252. 
 

Тема 2.6. Ноотропные препараты (2 ч.) 
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Цель: Сформировать представление о сфере применения ноотропных средств, а также навыки 
анализа возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы нейротропных препара-
тов с учетом механизмов их действия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Показания к применению ноотропных препаратов. 
2. Классификация ноотропных препаратов 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое ноотропные препараты? 
2. В каких случаях применяют ноотропные препараты? 
3. Перечислите основные механизмы действия ноотропных препаратов. 
4. Перечислите основные эффекты ноотропных препаратов 
5. В чем состоят особенности фармакокинетики ноотропных средств? 
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.124-130. 
2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы  организма. 
М., Дрофа, 2003, с. 144-160. 
3. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 252-254. 
 

Тема 2.7. Каннабиноиды (2 ч.) 
Цель: Сформировать представление о сфере применения каннабиноидов, а также навыки ана-

лиза возможных терапевтических и побочных эффектов данной группы психотропных препаратов с 
учетом механизмов их действия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нейрохимические и нейрофизиологические «мишени» каннабиноидов. 
2. Нейрофизиологические эффекты каннабиноидов 
Контрольные вопросы: 
1. Опишите нейрохимические механизмы действия каннабиноидов на синаптическую передачу 
2. Перечислите потенциальные терапевтические эффекты каннабиноидов 
3. Перечислите потенциальные отрицательные эффекты каннабиноидов 
4. В чем состоят перспективы возможного клинического применения.  
5. Перечислите последствия хронического использования каннабиноидов.  
Литература: 

1. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии: Учебное пособие для студентов вузов. М.,: Аспект 
Пресс, 2009, с.51-56. 
2. Харкевич Д.А. Фармакология. М., 2006, с. 254-257. 
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3.2. Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Психофармакология» составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов, из которых 48 часов аудиторной работы и 60 часов, отведенных на самостоя-
тельную работу студента. 

Вид работы Содержание 
(перечень вопросов) 

Тру-
доем-
кость 
само-
стоя-
тель-
ной 
рабо-
ты 
(в ча-
сах) 

              Рекомендации 

Раздел I. Нейрофизиологические механизмы формирования психотропного эффекта. 
Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №1 
Тема 1. Основные 
принципы морфофунк-
циональной организа-
ции нервной системы 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Принципы централизации, 
специализации, иерархичности 
и обратной связи в организа-
ции нервной системы. 
Пластичность как основа раз-
дражимости живой системы. 
Принципы морфофункцио-
нальной организации сенсор-
ных, двигательных, лимбиче-
ской систем. 

 
3 

См. описание темы № 1 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2 
Тема 2. Нейрон - ос-
новная структурно-
функциональная еди-
ница нервной системы. 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Основные принципы класси-
фикации нейронов.  
Клеточная мембрана, ее бел-
ковые структуры: ионные ка-
налы, рецепторы. 
Мембранные потенциалы. 

3 См. описание темы № 2 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №3 
Тема 3. Синапс как 
мишень для воздей-
ствия на ЦНС. 
Подготовка к колло-
квиуму 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Структура синапса. 
Классификации синапсов. 
Механизмы передачи сигнала 
в нервных сетях. 
Жизненный цикл медиатора. 
Классификация рецепторов. 
Перечень вопросов к коллокви-
уму см. в Плане лабораторных 
занятий 

3 См. описание темы № 3 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
 

Итого  9  
Промежуточный контроль 

Подготовка к контрольной 
работе 

Перечень вопросов см. в Примерном 
перечне контрольных вопросов к  

3 См. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, запи-
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курсу «Психофармакология» си лекций 
Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №4 
Тема 4. Основные ме-
диаторные системы 
мозга 
 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Возбуждающие и тормозные 
аминокислоты, их физиологи-
ческая роль. 
Холинергическая система моз-
га 
Моноамины и их нейрофизио-
логические функции 
Общие представления о си-
стеме регуляторных пептидов 
и их физиологической роли. 
Пуриновая система мозга. 

4 См. описание темы № 4 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
 

Раздел II. Основы фармакологии 
Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №1 
Тема 1. Эксперимен-
тальные методы иссле-
дования психотропных 
эффектов лекарствен-
ных средств 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Поведенческие модели де-
прессии. 
Экспериментальные модели 
тревожности. 
Экспериментальные модели 
психотических состояний 
Судороги 
Нейродегенерация 
Амнезии 

3 См. описание темы № 1 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2 
Тема 2.  Основные во-
просы фармакокинети-
ки. 
Подготовка к колло-
квиуму 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Основные константы фарма-
кокинетики. 
Способы введения лекар-
ственных средств. 
Распределение и метаболизм 
лекарственных средств. 
Перечень вопросов к коллокви-
уму см. в Плане лабораторных 
занятий 

3 См. описание темы № 2 в 
Плане лабораторных за-
нятий  

 

Итого  13  
Промежуточный контроль 

Подготовка к кон-
трольной работе 

Перечень вопросов см. в При-
мерном перечне контрольных 
вопросов к курсу «Психофар-
макология» 

3 См. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, 
записи лекций 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №3 
Тема 3. Основные во-
просы фармакодинами-
ки. 
 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Виды фармакотерапии. 
Синапс как основная мишень 
воздействия психотропных 
средств на ЦНС  
Агонисты и антагонисты ме-
диаторов. 
Доза и эффективность лекар-
ственного средства. 

3 См. описание темы № 3 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
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Основные и побочные эффек-
ты лекарственных средств. 
Пластичность нейрона как ос-
нова формирования привыка-
ния и лекарственной зависи-
мости. 

Раздел III. Основные группы психотропных препаратов. 
Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №1 
Тема 1. Нейротропные 
средства. 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Классификация нейротропных 
средств. 
Средства для наркоза 
Снотворные средства. 
Противоэпилептические и 
противосудорожные средства 
Противопаркинсонические 
средства 
Анальгетики 

3 См. описание темы № 1 в 
Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.1. 
Тема 2.1. Нейролептики 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Классификация психотропных 
средств. 
Нейролептики 
Классификация нейролепти-
ков. 

3 См. описание темы № 2.1. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.2. 
Тема 2.2. Транквилиза-
торы 
Подготовка к колло-
квиуму 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Нейрофизиологические осно-
вы тревожности 
Классификация транквилиза-
торов  
Основные и побочные эффек-
ты транквилизаторов 
Особенности фармакодинами-
ки транквилизаторов 
Седативные средства 
Перечень вопросов к коллокви-
уму см. в плане лабораторных 
занятий 

3 См. описание темы № 2.2. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка эссе Перечень тем эссе см. в Перечне тем 
рефератов и докладов к  курсу «Пси-
хофармакотерапия» 

4 См. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, запи-
си лекций 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.3. 
Тема 2.3. Антидепрес-
санты 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Депрессия. 
Механизмы действия антиде-
прессантов 
Классификация антидепрес-
сантов 

4 См. описание темы № 2.3. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.4. 
Тема 2.4. Средства для 
лечения маний 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Маниакальные состояния как 
симптомы психических забо-
леваний. 

3 См. описание темы № 2.4. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
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Средства для лечения маний 
Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.5. 
Тема 2.5. Психомотор-
ные стимуляторы 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Общая характеристика психо-
моторных стимуляторов. 
Классификация психомотор-
ных стимуляторов 

3 См. описание темы № 2.5. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.6. 
Тема 2.6. Ноотропные 
препараты 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Показания к применению ноо-
тропных препаратов. 
Классификация ноотропных 
препаратов 

3 См. описание темы № 2.6. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
 

Итого  32  
Промежуточный контроль 

Подготовка к кон-
трольной работе 

Перечень вопросов см. в При-
мерном перечне контрольных 
вопросов к  курсу «Психофар-
макотерапия» 

3 См. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, 
записи лекций 

Подготовка к лабора-
торному занятию по 
теме №2.7. 
Тема 2.7. Каннабинои-
ды 

Перечень вопросов лабора-
торного занятия: 
Нейрохимические и нейрофи-
зиологические «мишени» кан-
набиноидов. 
Нейрофизиологические эф-
фекты каннабиноидов 

3 См. описание темы № 2.7. 
в Плане лабораторных за-
нятий  
 

Итого  6  
Итого по 
дисциплине 

 60  

 
 
3.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Темы рефератов и докладов 
1. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы мозга. 
2. Общий адаптационный синдром как результат эволюции. 
3. Торможение как активный процесс и его функциональная роль в нервной системе. 
4. Основные механизмы передачи сигналов в нервных сетях и их функциональная роль. 
5. Принцип «общего конечного пути» как универсальный принцип работы ЦНС. 
6. Система внутреннего подкрепления мозга. 
7. Лимбическая система как висцеральный мозг. 
8. Вегетативный баланс и его функциональные характеристики. 
9. Восходящая активирующая ретикулярная система и функциональные состояния организма. 
10. Шизофрения: нейрохимические основы нарушений психических процессов. 
11. Эпилепсия: нейрофизиологические и нейрохимические корреляты эпилептического припадка. 
12. Нейрохимические и нейрофизиологические механизмы патогенеза психотических состояний. 
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13. Болезнь Паркинсона: нейрохимические механизмы. 
14. Нейрофизиологические механизмы формирования привыкания и зависимости. 
15. Алкоголизм: нейрофизиологические механизмы патогенеза. 
16. Наркомания: нейрофизиологические механизмы патогенеза.  

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

При написании реферата необходимо продемонстрировать умение самостоятельно пользо-
ваться первоисточниками и анализировать фактический материал. Структура работы должна быть ло-
гически выстроена, а ее суть изложена своими словами. 

Тема работы согласуется с преподавателем и выбирается из предложенного им списка, либо в 
соответствии с собственными научными интересами студента. В ходе предварительной консультации, 
которая является обязательной, тема реферата уточняется, намечаются основные направления рабо-
ты, обсуждается основная литература, а также необходимость привлечения дополнительных ин-
формационных источников. 

В качестве источников информации допустимо использование научных монографий, а также 
периодической научной литературы, поставляющей современный фактический материал. Исполь-
зование источников большой давности допустимо в историческом аспекте рассмотрения изучаемой 
проблемы. Недопустимо дословное переписывание литературных источников. 

Реферативная работа должна раскрывать основные аспекты выбранной научной проблематики 
в контексте проанализированной литературы и фактического материала, иллюстрирующего тему. 

Подготовку и написание работы следует осуществлять в определенной последовательности: 
после предварительной консультации с преподавателем необходимо подобрать соответствующий 
литературный и статистический материал, используя рекомендованные журналы, учебники, брошю-
ры и научные издания. На основе изученного материала составляется развернутый план, придержи-
ваясь которого следует излагать содержание темы. Фактические данные, примеры необходимо приво-
дить по ходу изложения вопросов и лишь в отдельных случаях давать в виде приложения в конце рабо-
ты. Значительно повышают ценность работы графики, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

При оформлении работы необходимо придерживаться следующих правил. Заголовок работы - 
название темы. Далее - подробный план с нумерацией пунктов и подпунктов. В конце работы - библио-
графически грамотно оформленный список использованной литературы с указанием автора, названия ра-
боты, места издания и названия издательства, года издания и страниц. Недопустимо сокращение слов, 
небрежность в исполнении (зачеркивание, отсутствие полей, плана, списка литературы и т.п.). 

Объем реферата – не менее 10 и не более 20 страниц формата А- 4. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных мультимедийными проекторами, 

проецирующими изображение на экран.  
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Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная доска, учебно-
наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).  

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, учебные и учебно-
методические материалы, справочные издания в электронной и бумажной формах. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных мультимедийными проекторами, 
проецирующими изображение на экран.  

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная доска, учебно-
наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).  

При проведении занятий в режиме онлайн (с применением дистанционных образовательных техноло-
гий) используются сервисы Zoom.us. Ссылки размещаются в личном кабинете в ЭИОС РГГУ и/или направляют-
ся на электронную почту группы.  

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, учебные и учебно-
методические материалы, справочные издания в электронной и бумажной формах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
№п/п Наименование ПО Производитель Способ распространения (лицензионное или свободно 

распространяемое) 
1 Adobe Master Collection 

CS4 
Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно распространяемое 
5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно распространяемое 
6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 
7  Microsoft Share Point 

2010 
Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 
9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
10 ОС «Альт Образова-

ние» 8 
ООО «Базальт 
СПО 

лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
13 Kaspersky Endpoint 

Security 
Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 
16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 
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УТВЕРЖДЕНО       УТВЕРЖДАЮ 
Протокол заседания кафедры ДПП           Руководитель ОП ВО 
№_____ от_________________     _____________________ 
         (название) 

        _____________________ 
(подпись, ф.и.о.) 

         дата  
 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий кафедрой (УНЦ)                   подпись  Т.М.Марютина 
дата 
 
 

Составитель                                                подпись  А.Б.Усенко 
дата 
 
Директор Научной библиотеки                подпись                       расшифровка подписи 
дата 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочей программе (модуле) дисциплины_________________________ 

- (название дисциплины) 
- по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 
- на 20__/20__ учебный год 

 
 

 
№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержа-

щий изменения 
Дата № протоко-

ла 
1.  Обновлена основная и дополнительная литература 

20.06.19 18 2.  Обновлен раздел «Структура дисциплины» в соответствии с учебным 
планом 

3.  Приложение к листу изменений № 2 

4.  Обновлена основная и дополнительная литература 

30.06.20 16 5.  Обновлен раздел «Структура дисциплины» в соответствии с учебным 
планом 

6.  Приложение к листу изменений № 3 

 
 

 
 


