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Пояснительная записка 

 

Физиология — наука о динамике биологических процессов в организме и 

жизнедеятельности организма, как целого в его неразрывной связи с окружающей 

средой. Физиология, являясь одной из фундаментальных наук о человеке, служит 

важным звеном образования аспирантов, обучающихся по специальности «Физиология 

человека и животных». Освоение курса базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курса «Физиология человека и животных» в ВУЗе и предполагает комплексный 

подход в изложении всех физиологических явлений, что создает необходимые 

предпосылки его интеграции с другими смежными науками - анатомией, антропологией, 

гистологией, цитологией, биохимией, морфологией, биофизикой, генетикой, 

психологией, эмбриологией и другими биологическими дисциплинами и способствует 

формированию материалистического мировоззрения и творческого мышления.  

В процессе освоения курса «Физиология человека и животных» у аспирантов 

должно сформироваться представление о жизнедеятельности целостного организма и 

отдельных его частей: клеток, тканей, органов, функциональных систем. Программа 

предполагает изучение механизмов осуществления функций живого организма, их связь 

между собой, регуляцию и приспособление к внешней среде, происхождение и 

становление в процессе эволюции и индивидуального развития особи. Основной задачей 

преподавания дисциплины является формирование у аспирантов системного подхода, 

который предполагает исследование организма и всех его элементов как систем, 

восприятие объекта исследования как целого и понимание механизмов, обеспечивающих 

целостность организма и его приспособительные реакции. Физиология синтезирует 

конкретные сведения, полученные анатомией, гистологией, цитологией, молекулярной 

биологией, биохимией, биофизикой и другими науками, объединяя их в единую систему 

знаний об организме. 

Преподавание физиологии как классической биологической дисциплины призвано 

сформировать у аспирантов общебиологический стиль научного мышления. Поэтому 

признается важным дать аспирантам фундаментальные знания о процессах и механизмах 

жизнедеятельности организма в равной мере человека и животных. Программа 

составлена с учетом того, что аспиранты имеют фундаментальные знания по математике, 

химии, физике как общеобразовательным предметам и имеют основные представления 

по общебиологическим дисциплинам (в частности, «Анатомии человека», «Цитологии и 

гистологии», «Зоологии позвоночных», «Биохимии» и др.).  

В лекционном курсе аспирант получает информацию по вопросам нервной и 

гуморальной регуляции соматических и вегетативных функций организма, о механизмах 

работы всех функциональных систем. Обращается внимание аспирантов на 

необходимость знаний анатомии, гистологии для успешного усвоения курса, дается 

материал по новейшим научным данным, раскрывающим функциональные особенности 

организма в условиях адаптации к изменяющимся факторам среды. На лабораторных 

занятиях оцениваются знания аспиранта по всем разделам физиологии. В целях 

закрепления теоретического материала аспирантами выполняются экспериментальные 

работы на животных или человеке. Аспирант приобретает навыки работы с животными и 

тканями, знакомится с работой приборов, позволяющих оценить состояние любой 

функциональной системы организма.  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение основных закономерностей 

жизнедеятельности животных (организма в целом, отдельных его систем, органов, 

тканей, клеток) и физиологических основ здорового образа жизни. 
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Задачей преподавания данной дисциплины является формирование у аспирантов 

прочных знаний о сущности физиологических процессов, а также привитие необходимых 

навыков физиологического анализа, постановки и проведения экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Обязательная для изучения дисциплина, направленная на сдачу кандидатского 

экзамена по научной специальности 1.5.5. Физиология человека и животных. Период 

освоения – 5-6 семестры. 

Перечень компетенций выпускника аспирантуры, на формирование 

которых направлено освоение дисциплины 

Способность генерировать теоретические знания и осваивать современные методы 

фундаментальных и прикладных исследований в области физиологии человека и 

животных. 

 

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 знать: 

- предмет, цель задачи дисциплины и ее значение для будущей профессиональной 

деятельности;  

- основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее 

создании и развитии;  

- закономерности функционирования и механизмов регуляции деятельности 

клеток, тканей, органов, систем здорового организма;  

- сущность методик исследования различных функций здорового организма, 

которые широко используются в медицине.  

 

 уметь: 

- объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций организма;  

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой;  

- самостоятельно выполнять работы и ставить опыты на животных; составлять и 

решать тестовые задачи, готовить научные сообщения.  

 

 владеть: 
- физиологическими методами исследований, навыками постановки и проведения 

эксперимента. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), в т.ч.: 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90/2,5 

в том числе:  

лекции 36/1 

практические занятия 36/1 
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семинары 18/0,5 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 90/2,5 

Всего 180/5 

Вид контроля по дисциплине 
Кандидатский 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины: 

 

5.2 Наименование и содержание тем лекционных занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем лекционных занятий и их содержание 
Кол-во 

час. 

1. 
Общие положения 

Физиология — наука о динамике биологических процессов в 

организме и жизнедеятельности организма, как целого в его 

неразрывной связи с окружающей средой. Роль физиологической науки 

в деле сохранения здоровья трудящихся в условиях нарастающего 

научно-технического прогресса. 

Основные этапы истории развития физиологии, как 

экспериментальной науки. И.М. Сеченов как основоположник русской 

физиологии и его роль в создании философских, материалистических 

основ физиологии. Значение работ И.П. Павлова для развития мировой 

и отечественной физиологии. Объект и методы исследования в 

физиологии. Роль физики, химии и смежных биологических наук в 

развитии современной физиологии. Связь физиологии с психологией. 

Значение физиологии, человека и животных, как науки в развитии 

теоретической и клинической медицины и животноводства. 

Отечественные физиологические школы. 

Роль физиологии в формировании материалистического 

мировоззрения.  

Организм и его основные физиологические свойства: обмен 

веществ, раздражимость и возбудимость, рост и развитие, размножение 

и приспособляемость. Единство структуры и функции как основа 

жизнедеятельности организма. Основные представления о 

взаимодействии частей Гуморальная и нервная регуляция. Гибель 

клеток; Некроз и апоптоз; Физиологическая роль различных видов 

клеточной гибели. Представление нейроиммуногормональной 

регуляции. 

Природа нервного возбуждения. Нервная клетка и функциональное 

значение ее частей. Представление о рецепторах, синапсе, афферентных 

путях в нервной системе. Учение о рефлексе. Рефлекторная дуга, как 

структурная основа рефлекса. Рефлекторная теория. История 

возникновения и развития рефлекторной теории (Р. Декарт, Я. 

Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Распространение принципа 

рефлекторной теории на психическую деятельность человека. Учение 

И.П .Павлова об условных рефлексах, как высший этап в развитии 

рефлекторной теории. Природа безусловного рефлекса. Соотношение 

между безусловным и условным рефлексом в механизме временной 

2 
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связи. Дальнейшее развитие рефлекторной теории И.П. Павлова. 

Проблема саморегуляции функций в организме. Организм как система, 

«сама себя регулирующая, сама себя направляющая и сама; себя 

совершенствующая» (И.П. Павлов). Функциональная система как 

принцип интегративной деятельности целого организма (П.К. Анохин). 

Понятие – интегративная физиология. 

2. 
Физиология возбудимых тканей 

Характеристика возбудимых тканей и законы раздражения их. 

Зависимость ответной реакции ткани от силы раздражителя и 

временных  параметров его действия на ткань. Механизм 

возникновения биопотенциалов. Современные представления о 

мембранной теории происхождения потенциала покоя и потенциала 

действия. Мембранные поры и проницаемость. Калий-натриевый насос. 

Роль ионов кальция в генерации потенциала действия. 

Функциональное значение нервных волокон, особенности строения 

и физиологические свойства. Проведение нервного импульса. 

Функциональная лабильность нервней ткани. Учение Введенского. 

Ухтомского о парабиозе. Строение и физиология нервно-мышечного 

синапса. Синапсы с электрической передачей возбуждения. Эфапсы. 

Механизм и особенности синаптической передачи возбуждения. 

Механизм освобождения медиаторов. Возбуждающий 

постсинаптический потенциал. Возникновение импульса и интеграция 

возбуждения в постсинаптической мембране. 

Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон. 

Строение мышечного волокна. Возбуждение мышечного волокна. 

Передача возбуждения к сократительному аппарату. Механохимия 

мышечного сокращения и его энергетика. Рабочие движения и методы 

их регистрации. Циклография. 

Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по обеспечению 

позы и по осуществлению движений. Сила мышц. Утомление при 

мышечной деятельности. Природа и локализация утомления. Влияние 

нервных и гуморальных факторов на восстановление 

работоспособности организма после мышечной деятельности. 

Активный отдых, спортивная тренировка. Строение и особенности 

гладких мышц. 

4 

3. 
Внутренняя среда организма 

Основные физиологические константы жидкостей внутренней 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и 

саморегуляторные механизмы поддержания этих констант. Гомеостаз. 

Гомеокинез. Общие принципы, лежащие в основе функциональных 

систем поддержания гомеостаза во внутренней среде организма. 

Количество и состав крови человека. Состав плазмы. Роль 

отдельных ее компонентов в обеспечении гомеостатической функции 

крови. Строение и физиологические функции эритроцитов. Физиология 

эритропэза и разрушения эритроцитов. Понятие об эритроне и его 

нервно-гуморальной регуляции. Лейкон, его структура. Лейкопоэз и его 

регуляция. Физиологические свойства и функции отдельных видов 

лейкоцитов. Лейкоцитарная формула крови. Современные пред-

ставления о системах и механизмах свертывания и противосвертывания 

крови и их регуляция. Защитная. функция крови и понятие о клеточном 

и гуморальном иммунитете. 

Роль нервных и гуморальных механизмов в регуляции кроветво-

2 
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рения и Перераспределения элементов крови. Роль селезенки, печени, 

костного мозга, желудочно-кишечного тракта и механизмах 

кровеобразования, кроветворения и депонирования крови. Вязкость 

крови и факторы ее определяющие. 

Функция крови. Нервная и гуморальная регуляция функций крови. 

Значение ЦНС в регуляции функций крови. Понятие о функциональных 

депо крови. Состав и значение лимфы. Лимфообразование. Лимфатиче-

ская система и лимфообращение. 

4. 
Кровообращение 

Значение кровообращения для организма. Развитие учения о 

кровообращении. Общий план строение аппарата, кровообращения и 

закономерности, которым оно подчиняется. 

Основные законы гидродинамики, применение их для объяснении 

закономерностей движения крови в сосудах. Закон Пуазейля. 

Ламинарный и турбулентный ток жидкостей. 

Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных 

отделах сосудистого русла. Пульсовое давление. Метода измерения 

кровяного давления, кровотока и объемов циркулирующей крови в 

сердечно-сосудистой системе. Микроциркуляция. Строение и функция 

капиллярного русла. Транскапиллярный обмен. Особенности 

регионарной ангиоархитектоники капиллярного русла. Резистивные и 

емкостные сосуды. Механизмы регуляции сосудистого тонуса. 

Базальный тонус сосудов и его нервная и гуморальная регуляция. 

Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Рабочая и 

реактивная гиперемия. Регуляция объема циркулирующей крови. 

Функциональные особенности коронарного, мозгового, легочного, 

портального, почечного, печеночного, кожного кровообращения. 

Строение сердца и его роль в кровообращении. Нагнетательная 

функция сердца. «Закон сердца» Старлинга и современные дополнения 

к нему. Внешняя работа сердца и ее эффективность. Строение к 

физиология сердечной мышцы. Инотропное состояние сердечной 

мышцы, его показатели (индексы), роль кальция, катехоламинов. 

Современные представления о механизме электромеханического 

сопряжения. Лестница Боудича, постэкстрасистолическая потенциация, 

электростимуляция сердца. Мембранный потенциал и потенциал 

действия сердечной мышцы. Пейсмекерный потенциал. Проводящая 

система сердца. Понятие об адренергических образованиях сердца. 

Ритмическая активность различных отделов сердца. 

Электрокардиография. Векторный анализ электрокардиограммы. 

Значение структурных и функциональных особенностей сердечной 

мышцы для деятельности сердца, как единого целого. Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердца. 

Сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга и спинальные 

вегетативные нейроны: их связь. Тоническая активность сердечно-

сосудистого центра продолговатого мозга. Роль высших отделов цент-

ральной нервной системы и кортико-гипоталамических механизмов в 

регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Рефлексогенные зоны сердечно-сосудистой системы, их роль в 

поддержании артериального давления. Рефлекторные влияния на 

сердечно-сосудистую систему. 

Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения 

деятельности сердечно-сосудистой системы при физических и 

2 
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эмоциональных напряжениях, экстремальных состояниях. 

Функциональные методы оценки тренированности сердечно-

сосудистой системы. 

 

5. 
Дыхание 

Биомеханика дыхания. Физиологические основы, растяжимость 

легких, эластическое сопротивление дыханию. Внутриплевральное 

отрицательное давление и его значение. Работа дыхательных мышц. 

Вентиляция легких, легочные объемы и емкости. Негомогенность 

регионарной легочной вентиляции и кровотока. Динамические 

показатели дыхания. Состав и свойства альвеолярного воздуха. 

Сурфактанты и их роль для альвеолярных процессов газообмена в 

альвеолах. 

Диффузия газов в легких. Транспорт О2 и СО2 кровью. Газообмен 

между легкими и кровью, кровью и тканями. Рефлексы рецепторов 

легких, верхних дыхательных путей, дыхательных мышц, 

хеморецепторов сосудов и мозга, обеспечивающих регуляцию дыхания. 

Роль блуждающего нерва в дыхании. Саморегуляция вдоха и выдоха. 

Историческое развитие представлений о дыхательном центре 

(работы Миславского и других отечественных ученых). Нейронная 

организация дыхательного центра. Дыхательный центр как 

многоуровневая организация. Автоматия дыхательного центра, 

гипотезы ее объясняющие. Механизм первого вдоха.  

Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии 

и гипероксии. Характеристика понятий диспное (гиперпное) и апное. 

Взаимосвязь дыхания с другими системами в организме. 

4 

6. 
Физиология пищеварения 

Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов, К.М. Быков, 

И.П. Разенков и др.) в изучении физиологии пищеварения. 

Питание и регулирующие системы организма. Функциональная 

система, определяющая уровень питательных веществ в организме. 

Физиологические основы голода, аппетита и насыщения. Биологически 

активные вещества желудочно-кишечного тракта (система АРИД) и их 

роль в регуляции пищеварения. Сензорное и метаболическое 

насыщение. Пищевой центр. Методы исследования функций 

пищеварительного аппарата. 

Пищеварительный тракт и функциональное значение его частей в 

процесса пищеварения. Пищеварение в полости рта. Метода 

исследования слюнных желез. Состав слюны, значение ее составных 

частей, Механизм секреции слюны. Регуляция слюноотделения. 

Механические процессы. в ротовой полости. Пищевод и его функция. 

Пищеварение в полости желудка. Методы изучения секреторной 

функции желудка. Состав желудочного сока и значение его 

компонентов (ферменты, соляная кислота, слизь). Нервные и 

гуморальные механизмы возбуждения и торможения желудочной 

секреции. Фазы желудочной секреции. 

Двигательная деятельность желудка, современные метода ее 

исследования, типы сокращений, регуляция двигательной деятельности 

желудка. Взаимосвязь моторики желудка и сокоотделения. Эвакуация 

содержимого желудка. 

Секреторная функция поджелудочной железы. Состав 

поджелудочного сока и значение его компонентов для пищеварения. 

4 
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Механизмы регуляции секреторной деятельности поджелудочной 

железы. Образование и выделение желчи. Значение желчи в процессах 

пищеварения. Механизмы образования желчи. Регуляция 

желчеобразования и желчевыделения. Пищеварение в 12-перстной 

кишке. 

Пищеварение в тонкой и толстой кишках. Состав и свойства 

кишечного сока. Кишечный химус, его свойства. Регуляция 

деятельности желез кишечника. Полостное и мембранное 

(пристеночное) пищеварение, общая характеристика, значение их в 

пищеварении и всасывании; Двигательная деятельность тонкого 

кишечника. Виды сокращения тонких кишок. Регуляция двигательной 

деятельности кишок. Особенности пищеварения в толстой кишке. 

Прямая кишка и дефекация. 

Физиология всасывания. Методы его изучения. Механизмы 

всасывания. Особенности всасывания белков, жиров, углеводов, воды и 

солей. Регуляция всасывания. Физиологическое значение 

бактериальной флоры в толстых кишках. Барьерная роль печени. 

7. 
Обмен веществ и энергия. Терморегуляция 

Энергетический обмен организма в покое (основной обмен). 

Факторы на него влияющие. Дыхательный коэффициент и его 

изменения. Специфическое динамическое действие пищи на обмен. 

Физиологические принципа компенсации энергетических и 

пластических затрат (основы рационального питания). 

Температурная топография организма человека, ее величина и 

колебания. Представление о «ядре» и «оболочке». Физиологические 

механизмы поддержания относительного постоянства температуры. 

Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Химическая и 

физическая теплорегуляция. Саморегуляция температуры тела. 

Нервные и гуморальные механизмы их регуляции. Адаптация 

организма к низким и высоким температурам окружающей среды. 

Механизмы терморегуляции при физической работе различной 

тяжести. Значение сосудистых реакций в теплорегуляции. Роль 

потоотделения и дыхания в отдаче тепла. 

4 

8. 
Выделение 

Выделение как одна из функций, обеспечивающих постоянство 

внутренней среды организма. Почки, их строение и выделительная 

функция. Нефрон как функциональная единица почки. Особенности 

почечного кровообращения, современные представления о механизмах 

мочеобразования. Клубочковая фильтрация. Канальцевая реабсорбция 

и секреция. Методы оценки величины фильтрации, реабсорбции и 

секреции. Коэффициент очищения и его определение. Роль почек в 

выделительной функции и поддержании осмотического давления, 

кислотно-щелочного равновесия, водного баланса, минерального и 

органического состава внутренней среды. 

Современные представления о нейрогуморальных механизмах 

регуляции выделительной и гомеостатической функции почек. 

Условно-рефлекторные изменения деятельности почек. Олигурия и 

анурия. Ренин-ангиотензиновая система и кровяное давление. 

Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и 

солевой аппетит. 

Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение. 

Экскреторная функция печени, легких и желудочно-кишечного тракта. 

2 
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Механизм мочеиспускания. 

9. 
Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция 

функций 

Гуморальная регуляция функции. Биологически активные 

вещества, определяющие гуморальную регуляцию. Гормональная 

регуляция. Источники синтеза гормонов; Железы. Диффузная 

эндокринная система. Химическая классификация гормонов. 

Современные представления о механизмах взаимодействия гормонов с 

клетками-мишенями. Центральные и периферические механизмы 

регуляции функций желез внутренней секреции. 

Особенности эндокринной регуляции физиологических функций. 

Современные представления о единстве нервной и эндокринной 

регуляции, нейросекреция. Эндокринная функция передней и задней 

долей гипофиза. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. 

Щитовидная железа и ее гормональная функция. Роль передней доли 

гипофиза в регуляции функций щитовидной железы.  

Паращитовидные железы и их роль в кальциевой обмене. 

Поджелудочная железа и ее гормональная функция. Значение инсулина 

в углеводной обмене. Эндокринная функция надпочечников. 

Адреналин, кортикостерон, их природа и физиологическое значение. 

Половые железы и их функция, участие эндокринных желез в 

регуляции пластических, энергетических и гомеостатических процессов 

в организме. Участие эндокринных желез в адаптации организма к 

нагрузкам, в том числе к экстремальным. Участие эндокринных желез в 

обеспечении репродуктивной функции организма. 

2 

10. 
Вегетативная нервная система 

Анатомические особенности строения отделов вегетативной 

нервной системы. Понятие о метасимпатической системе. Высшие 

отделы представительства вегетативной нервной системы. Роль 

ретикулярной формации, мозжечка и коры больших полушарий в 

регуляции деятельности вегетативной нервной системы. Лимбические 

структуры мозга и их роль в регуляции вегетативных функций. 

Свойства вегетативных ганглиев. Медиаторы и рецептивные 

субстанции пре- к постганглионарных отделов. Физиологическая роль 

вегетативной нервной системы в регуляции функций организма. 

Вегетативные центральные и периферические рефлексы Синергизм и 

относительный антагонизм в деятельности отделов вегетативной 

нервной системы (на примере регуляции сердца, желудочно-кишечного 

тракта) Адаптационно-трофическое влияние вегетативной нервной 

системы (Л.А. Орбели). 

2 

11. 
Физиология центральной нервной системы 

Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный 

принцип деятельности ЦНС. Материалистический характер 

рефлекторной теории. Рефлекторная дуга как структурная основа 

рефлекса. 

Интеграция нервной и иммунной систем. Принцип обратной связи 

в деятельности нервной системы. 

Нейрон как структурная единица ЦНС. Метода изучения 

интегративной деятельности нейрона. Конвергентные, дивергентные и 

кольцевые нейронные цепи ЦНС. Нейрон как функциональная единица 

ЦНС. Механизм синаптичесной передачи ЦНС. Характеристика 

пресинаптических и постсинаптических процессов, трансмембранные 

2 
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ионные токи, место возникновения потенциала действия в нейроне. 

Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения 

возбуждения по нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС, явления 

одностороннего проведения возбуждения, трансформация ритма 

возбуждения. Пространственная и временная суммация возбуждения. 

Центральное торможение (И.М. Сеченов). Основные формы 

центрального торможения. Функциональное значение тормозных 

процессов. Тормозные нейронные цепи. Современные представления о 

механизмах центрального торможения. 

Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Принцип 

реципрокности (Н.Е. Веденский, Ч. Шеррингтон), принцип доминанты 

(А.А. Ухтомский). Современные представления об интегративной 

деятельности ЦНС. Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге. 

Экспериментальные условнорефлекторные и электрофизические 

методы изучения функций ЦНС. 

12. 
Физиология спинного мозга 

Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль 

сенсорных, промежуточных и моторных нейронов. Общие принципы 

координации нервных центров на уровне спинного мозга. Виды 

спинальных рефлексов.  

 

Функция заднего мозга 

Вегетативные центры. Надсегментарные влияния продолговатого 

мозга. Статические рефлексы и их центральный аппарат. Шейные и 

лабиринтные рефлексы, децеребрационная ригидность. 

Бульбарный отдел ретикулярной формации, ее нисходящие и 

восходящие влияния. Значение ретикулярных механизмов в 

поддержании состояния бодрствования. Тонус сосудо-двигательного 

центра. 

 

Рефлекторная функция среднего мозга 

Роль среднего мозга в локомоторных функциях организма, участие 

среднего мозга в осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. 

 

Строение, афферентные и эфферентные связи мозжечка 

Мозжечково-спинальные и мозжечково-корковые 

взаимоотношения. Участие в регуляции двигательных и вегетативных 

функций. Роль в регуляции движений и тонуса скелетной мускулатуры. 

 

Роль базальных ганглиев в интегративной деятельности мозга 

Бледный шар, хвостатое и чечевицеобразное ядра — строение, 

афферентные и эфферентные связи, функциональные особенности. 

 

Структура и функции таламических ядер 

Специфические и неспецифические ядра таламуса. Реакция 

'вовлечения. Взаимодействие между неспецифическими ядрами 

таламуса и ретикулярной фармацией. Релейная функция таламических 

ядер. Роль таламуса в механизмах формирования боли. 

 

Гипоталамус 

Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого 

организма. Роль гипоталамуса в формировании мотиваций и эмоций. 

2 
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Лимбическая система и ее участие в формировании целостных 

поведенческих реакций организма. Строение, афферентные, 

эфферентные связи и функциональные свойства. Миндалевидный 

комплекс, перегородка, гиппокамп и их свойства. 

Роль лимбических структур мозга в механизме эмоций. 

13. 
Кора больших полушарий головного мозга 

Особенности строения различных ее отделов. 

Цитоархитектонические и миелоархитектонические поля. 

Проекционные ассоциативные, зоны коры, особенности их строения и 

функции. Виды конвергенции афферентных возбуждений на нейронах 

коры. Физиологические особенности старой и новой коры больших 

полушарий. Проблема динамической локализации функций в коре 

больших полушарий. Кортико-фугальные влияния коры на 

подкорковые образования. Влияние на деятельности внутренних 

органов.(К.М.Быков). 

Пирамидный контроль афферентного потока. Экстрапирамидная 

система и ее взаимодействие с пирамидной. 

Электроэнцефалография и анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 

Вызванные потенциалы коры больших полушарий, микроэлектродный 

метод изучения активности нейронов коры и. подкорковых 

образований. 

 

Физиология высшей нервной деятельности 

Идейные истоки учения И.П. Павлова о высшей нервней 

деятельности. 

Сложные безусловные рефлексы (инстинкты). Их биологическое 

значение, механизмы инстинктивного поведения. Условный рефлекс 

как форма приспособления организма к менявшимся условиям 

существования. Классификация условных рефлексов. Методы 

исследования условнорефлекторной деятельности у животных и 

человека. 

Механизмы образования условных рефлексов. Современные 

теории о месте и механизмах замыкания условного рефлекса. 

Рефлекторная дуга условного рефлекса. Гипотеза конвергентного 

замыкания условного рефлекса.. 

Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное 

(внешнее) и условное (внутреннее) торможение. Виды внутреннего 

торможения. Теория условного торможения. Движение и 

взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного 

мозга. Динамический стереотип. Закон силовых отношений в высшей 

нервной деятельности. Фазовые явления в коре больших полушарий. 

Современные представления о клеточных и синаптических механизмах 

условного рефлекса. 

Типы высшей нервной деятельности. Классификация и 

характеристика типов ВНД. Изучение типологических особенностей 

ВНД человека. Представление о первой и второй сигнальных системах 

(И.П. Павлов). Слово как «сигнал сигналов». Развитие абстрактного 

мышления у человека. 

Теории сна. Активный и пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы сна. 

Современные представления о физиологических механизмах сна. 

Физиологические механизмы гипноза. 

2 



13 

 

Память и ее значение в формировании целостных 

приспособительных реакций. Виды памяти. Современные 

представления о механизмах памяти. Мотивация как компонент 

целостной поведенческой реакции. Классификация мотиваций. 

Мотивации и эмоции. 

Роль медиаторов, пептидов, мозгоспецифических белков в 

процессах высшей нервной деятельности. 

Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, их 

биологическая роль. Теории эмоций. 

Системная организация поведенческих актов. Системная 

архитектоника целенаправленного поведенческого акта /П.К. Анохин/. 

Особенности высшей нервной деятельности на отдельных этапах 

онтогенетического и филогенетического развития. Теория 

системогенеза. Развитие нервной деятельности в онтогенезе человека. 

14. 
Физиология сенсорных систем (анализаторов) 

Сенсорные процессы как форма отражения объективной реально-

сти мира. Диалектико-материалистическое понятие о чувствительности, 

ощущениях и восприятии. Физиологический идеализм в оценке 

деятельности органов чувств. Понятие о функциональной мобильности 

рецепторов Понятие о рецепторах и анализаторах. Общие принципы 

функциональной организации сенсорных систем. Общая физиология 

рецепторов. Классификация. Общие преобразования сигналов в 

рецепторах. Свойства рецепторного потенциала. Импульсная 

активность. Адаптация, афферентная регуляция. Понятие о разностном 

и абсолютном порогах. Периферическое кодирование. Направленная 

чувствительность. Рецептивные поля. 

Физиология основных типов кожных рецепторов, статическая и 

динамическая механорецепция. Температурная и болевая 

чувствительность, лемнисковые пути проведения и переработки 

кожной информации. Спино-таламическая система. Подкорковые и 

корковые центры соматической чувствительности. Кожный анализатор, 

его структура и функции.  

Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер 

продолговатого мозга. Вестибулярный контроль спинальных 

рефлексов. Вестибуло-мозжечковые функциональные отношения. 

Вестибуло-вегетативные рефлексы. Вестибуло-окуломоторные 

реакции, вестибулярной анализатор, его структура и функции. 

Физические характеристики звуковых сигналов. Биомеханика и 

физиология наружного, среднего и внутреннего уха. Абсолютная 

слуховая чувствительность. Адаптация. Пространственный слух. 

Звуковой анализатор, его структура и функции. 

Глаз и его вспомогательный аппарат. Фоторецепция. Построение 

изображения на сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические 

рецептивные поля. Наружное коленчатое тело. Высшие отделы 

зрительной системы и рецептивные поля детекторного типа, световая 

чувствительность. Острота зрения, движения глаз и их роль в зрении. 

Цветовое зрение и теории цветоощущения. Бинокулярное зрение. 

Опознание зрительных образов. Зрительный анализатор, его структура 

и функции. 

Сенсорная система опорно-двигательного аппарата, Рецепторы 

мышц и сухожилий. Гамма-моторная система. Восходящие пути. 

Нисходящие влияния. Кортикальные механизмы. Саморегуляция 

2 
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мышечного тонуса. Проприоцептивный анализатор, его структура и 

функции. 

Восприятие запахов, рефлекторная регуляция обонятельной 

чувствительности. Обонятельная адаптация. Восприятие смеси запахов. 

Классификация запахов. Качество запахов и свойства молекул пахучих 

веществ. 

Строение вкусовых рецепторов и центральных отделов вкусовой 

системы. Основные характеристики вкусовой системы. Теория 

вкусовой рецепции. Вкус и обоняние, современные представления о 

механизмах деятельности вкусовых рецепторов. Вкусовой анализатор, 

его структура и функции. 

Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы различных 

внутренних органов. Периферический и проводниковый отделы 

системы. Подкорковый и корковый отделы интероцептивного 

анализатора. Взаимодействие между экстеро- и интерорецепторами. 

Итого часов/зачетных единиц 36/1 

 

5.2 Содержание практических занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий 
Кол-во 

час. 

1. 
Физиология сенсорных систем. Пространственные пороги. 

Экстензиометрия. Карта вкусовых полей языка. Определение порога 

слышимости. Реакция зрачка на свет. Определение динамики остроты 

зрения. Двигательный анализатор человека. Взаимодействие 

анализаторов на примере опыта Аристотеля. Условно-рефлекторная 

регуляция деятельности анализаторов. Определение типа памяти. 

Оценка распределения и объема внимания. 

6 

2. 
Физиология системы крови. Техника взятия крови и подсчета 

эритроцитов. Определение количества гемоглобина в крови. Гемолиз 

крови. Осмотическая резистентность эритроцитов. Подсчет количества 

лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. 

6 

3. 
Физиология сердечно-сосудистой системы. Измерение артериального 

давления у человека способом Рива-Роччи и Короткова. Влияние 

физической нагрузки на ЧСС и АД у человека. 

4 

4. 
Физиология пищеварения. Расщепление крахмала ферментами 

слюны. Расщепление белка куриного яйца желудочным соком. 

Действие желчи на жиры. Определение активности протеолитических, 

липолитических и амилолитических ферментов. 

6 

5. 
Физиология системы выделения. Исследование мочи. 

4 

6. 
Физиология ЦНС. Простые рефлексы. 

2 

7. 
Физиология антиоксидантной системы. Ознакомление с методами 

определения активности антиоксидантных ферментов и 

низкомолекулярных антиоксидантов (включая подготовительный этап 

приготовления необходимых реактивов для анализа, гомогенатов ткани, 

центрифугирования и определения активности фермента): 

а) СОД и каталаза; 

б) жирорастворимые витамины. 

4 
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8. 
Методы статистической обработки и графического представления 

результатов собственных исследований 2 

9. 
Методика поиска литературы по теме диссертационной работы в 

Internet-библиотеках 2 

Итого часов/зачетных единиц 36 

 

5.3 Содержание семинарских занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем семинарских занятий 
Кол-во 

час. 

1. 
Отечественная физиология. Роль российских ученых-физиологов в 

мировой науке.  2  

2. 
Физиологические механизмы и основы адаптации. Гомеостаз и 

различные уровни адаптации.  

2 

3. 
Роль рецепторных белков в регуляции взаимодействия организма и 

окружающей среды. 

2 

4. 
Адаптации животных к физической нагрузке. Особенности 

метаболизма животных при различных типах физической нагрузки. 

2 

5. 
Особенности метаболизма в условиях аноксии и гипероксии – 

физиологические адаптации.  

2 

6. 
Физиологические подходы к изучению акклиматизации различных 

видов животных к условиям Севера. 

2 

7. 
Выключение активного метаболизма у животных - стратегии 

физиологических адаптаций. 

2 

8. Физиологические адаптации к температурным условиям. 2 

9. Хронобиологические аспекты физиологии 2 

Итого часов/зачетных единиц 18 

 

6. Самостоятельная работа аспиранта 

 

№ п/п Вид и наименование тем самостоятельной работы 
Кол-во 

час. 

1. 
Подготовка к семинару-конференции на тему: «Отечественная 

физиология. Роль российских ученых-физиологов в мировой науке.»  
4 

2. 
Подготовка к семинару-дискуссии на тему: «Физиологические 

механизмы и основы адаптации. Гомеостаз и различные уровни 

адаптации»  

6 

3. 
Подготовка к семинару-конференции на тему: «Роль рецепторных 

белков в регуляции взаимодействия организма и окружающей среды.» 
6 

4. 
Подготовка к семинару-дискуссии на тему: «Адаптации животных к 

физической нагрузке. Особенности метаболизма животных при 

различных типах физической нагрузки» 

8 

5. 
Подготовка к семинару-дискуссии на тему: «Особенности 

метаболизма в условиях аноксии и гипероксии – физиологические 

адаптации»  

6 

6. 
Подготовка к семинару-конференции на тему: «Физиологические 

подходы к изучению акклиматизации различных видов животных к 
8 
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условиям Севера» 

7. 
Подготовка к семинару-дискуссии на тему: «Выключение активного 

метаболизма у животных - стратегии физиологических адаптаций.» 
4 

8. 
Подготовка к семинару-дискуссии на тему: «Физиологические 

адаптации к температурным условиям» 
6 

9. 
Подготовка к семинару-дискуссии на тему: «Хронобиологические 

аспекты физиологии» 
6 

10. 
Подготовка к устному опросу на тему: «Физиологические адаптации 

млекопитающих в ходе онтогенеза» 
12 

11. 
Подготовка к контрольной работе на тему: ««Физиологические 

адаптации, связанные с питанием. Адаптация ферментов к 

особенностям питания»» 

12 

12. 
Подготовка к устному опросу на тему: «Нейро-гуморальная регуляция 

функций. Эндокринная система и ВНС.» 
12 

 Итого часов/зачетных единиц 90 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Ашмарин И.П.  Руководство к практическим занятиям по физиологии человека и 

животных: Учеб. пособие / Под ред. И.П. Ашмарина, А.А. Каменского, Г.С. Суховой. - 

М.: Изд-во МГУ, 2004. 

2. Большой практикум по физиологии человека и животных: Учеб. пособие для вузов: в 2 

т. Т. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем (ред. А.Д. Ноздрачева) .— 

М. : Академия, 2007. 

3. Большой практикум по физиологии человека и животных: Учеб. пособие для вузов: в 2 

т. Т. 2. Физиология висцеральных систем (ред. А.Д. Ноздрачева) .— М. : Академия, 

2007. 

4. Гартнер Л.П., Хайатт Дж.Л. Цветной атлас гистологии.- М.: Логосфера, 2008.- 480 с. 

5. Зильбернагль С., Деспопулос А. Наглядная физиология. Перевод с англ.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2013.- 408 с. 

6. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас.- М.-Тверь: ООО «Издательство 

«Триада».- 2008.- 296 с. 

7. Начала физиологии: Учебник для студ. вузов, обуч. по биолог. спец./ А.Д. Ноздрачев, 

[и др.]; Под ред. А.Д. Ноздрачева. -СПб.: Лань, 2004.  

8. Нормальная физиология (ред. К.В. Судаков). М.: Медицинское информационное 

агентство, 1999. 

9. Основы физиологии человека (ред. Б.И. Ткаченко) в 2-х томах. СПб.: 1994. 

10. Павлов И.П. Избранные труды. М.: Медицина, 2001. 

11. Физиологии человека (ред. Р. Шмидт, Г. Тевс) в 3-х томах, М.: Мир, 1996. 

 

Дополнительная литература: 

1. Болдырев А.А., Ещенко Н.Д., Илюха В.А., Кяйвяряйнен Е.И. «Нейрохимия»  Из-во: 

Дрофа, Москва, 2010 г. 

2. Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А. Биомембранология. Учебное 

пособие.- Петрозаводск, Изд-во КарНЦ РАН, 2006. – 226 с. 

3. Уголев А.М., Кузьмина В.В. Пищеварительные процессы и адаптации у рыб. СПб. 

1993. 

4. Хуго Ф. Нейрохимия. Основы и принципы. М.: Мир, 1990. 

5. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. М., 1980. 

6. Шепперд Г. Нейробиология  в 2-х томах. М.: Мир, 1987. 

7. Шмидт-Ниельсен К. Размеры животных. Почему они так важны? М. 1986 
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8. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда. Кн. 1 –2. М., 

1982.  

9. Эккерт Р., Рэнделл Д., Огастин Дж. Физиология животных: механизм и адаптация в 

2-х томах. М.: Мир, 1991. 

 

Для аспирантов и педагогического состава по научной специальности «Физиология 

человека и животных» в ИБ КарНЦ РАН обеспечен свободный доступ к электронным 

научным информационным ресурсам, электронным библиотекам и зарубежным  

издательствам системе он-лайн доступа:  

Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU 

[режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp] 

Библиотека по естественным наукам РАН 

[режим доступа: http://www.benran.ru/] 

Электронная научная библиотека Wiley Online Library 

[режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/] 

Электронная научная библиотека издательства Springer 

[режим доступа: http://www.springer.com/gp/] 

Электронная научная библиотека издательства Elsevier 

[режим доступа: http://www.elsevier.com/] 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus 

[режим доступа: http://www.scopus.com/] 

Национальная библиотека Республики Карелия 

[режим доступа: http://library.karelia.ru/] 

Библиотечный фонд лаборатории экологической физиологии животных и группы 

иммунологии ИБ КарНЦ РАН укомплектован тематическими энциклопедиями, 

отраслевыми словарями и справочниками, монографиями, учебниками, учебно-

методическими пособиями, периодическими изданиями, сборниками конференций, 

реферативными изданиями, диссертациями, авторефератами и другими изданиями из 

расчета 1 экземпляр каждого издания основной и дополнительной литературы на 1-2 

обучающихся.  

Лаборатория экологической физиологии животных и лаборатория генетики 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для 

подготовки аспирантов по профилю «Физиология». Обеспеченность лицензионными 

программными продуктами Windows и MS Office составляет – 100 %. Для обучения 

аспирантов используются также следующие лицензионные программные продукты: 

Access 2010 Russian Open License Pack NoLevel Academic Edition – программа для 

работы с базами данных;  

Системы анализа изображений “ВидеоТесТ 4.0” и “ВидеоТесТ-Морфология 5.2” – 

программы для обработки изображений, полученных с микроскопов (в комплектации с 

оборудованием). 

Пакет программного обеспечения для создания и поддержки генетических баз 

данных Fingerprinting II Informatix (Bio-Rad, США). 

Пакет программного обеспечения для конструирования олигонуклеотидных зондов 

Primer Premier 5.0 и Beacon Designer 8. 

Программное обеспечение в комплекте с научным хроматографическим и 

спектрофотометрическим оборудованием. 

Используются созданные в Карельском научном центре РАН (КарНЦ РАН) 

телекоммуникационные сети и информационные технологии. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.benran.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.springer.com/gp/
http://www.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
http://library.karelia.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение 

ИБ КарНЦ РАН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим правилам охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

санитарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Кабинет для проведения лекционных, семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, экзаменов, зачетов и аттестаций (пр. А. Невского, 50, каб 

210) укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации средней аудитории, в т.ч. оборудован 

экраном и мультимедийной системой для презентаций. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы 

аспирантуры включает в себя современную приборную базу и лабораторное оборудование 

структурных подразделений – лаборатории экологической физиологии животных и 

лаборатории генетики (в т.ч. оборудование ЦКП КарНЦ РАН).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет», лицензионным программным обеспечением 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду ИБ КарНЦ РАН. 

Рабочие места аспирантов более чем на 100 % укомплектованы персональными 

компьютерами с выходом в сеть «Интернет». В структурных подразделениях имеются 

ксероксы, принтеры и сканеры.  

 

Приборная база, используемая для подготовки аспирантов 

 

1) Оборудование изучения свойств и функций пептидов, белков, ферментов и 

изоферментов. 

Спектрофотометры СФ-2000 с программным управлением (ЗАО "ОКБ Спектр", 

Россия) и СФ-46  (ЛОМО, Россия). Прибор СФ-2000 предназначен для определения 

концентраций и получения спектральных характеристик различных соединений. Прибор 

работает с персональным компьютером, оснащенным специальным программным 

обеспечением, позволяющим отслеживать весь диапазон поглощения от УФ до видимой 

области спектра и проводить математическую обработку, полученных данных, строить 

кинетические кривые, полученные в результате фотометрического измерения, вычислять 

концентрации на основе метода градуировочного графика. 

Планшетный монохроматорный флуориметр люминометр спектрофотометр 

CLARIOstar. Мультимодальный ридер CLARIOstar® в отличие от ридеров, оснащенных 

классическими монохроматорами, позволяет изменять ширину щели пропускания от 8 до 

100 нм, что значительно увеличивает его чувствительность. Наличие встроенной в 

программное обеспечение библиотеки флуорофоров значительно упрощает рабочий 

процесс. Ридер оснащен специализированным LVF монохроматором, 

высокочувствительными фильтрами и ультрабыстрым спектрометром. Может работать с 

восемью типами измерения: Интенсивность флуоресценции (FI), Резонансный перенос 

энергии флуоресценции (FRET), Поляризация флуоресценции (FP), AlphaScreen®/ 

AlphaLISA® (AS/AL), Люминесценция (быстрая и затухающая) (LUM), Резонансный 

перенос энергии биолюминесценции (BRET), Флуоресценция с разрешением по времени – 

включая резонансный перенос энергии флуоресценции с разрешением по времени 

(TRF/TR-FRET) и УФ/вид абсорбция (ABS). 

Хемилюминометр ПХЛ-01. С помощью прибора производится оценка различных 

биологических процессов основанная на регистрации излучаемых в ходе 

жизнедеятельности световых потоков. Прибор позволяет регистрировать как спонтанную 

так и индуцированную хемилюминисценцию. Обладает высокой чувствительностью  и 

позволяет исследовать минимальные объемы биоматериала.  
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Приборы для энзимэлектрофореза и анализатор фореграмм. Электрофоретические 

камеры используется в для разделения сложных белковых смесей согласно разнице их 

электрофоретической подвижности для идентификации белковых фракций, определения 

чистоты фракций тканевых белков, является необходимым этапом процесса выделения и 

очистки биологических макромолекул. Технические характеристики данного прибора 

(комплектность, толщина гелевой пластинки, количество полос, скорость протекания 

фореза) позволяют за короткое время оценить результаты очистки белков, 

идентифицировать белковые фракции и изучить некоторые свойства исследуемых 

веществ. 

 

2) Оборудование для высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

предназначенное для определения концентраций жирорастворимых витаминов в 

биологических объектах: 

Хроматограф жидкостный микроколоночный «Милихром-4»  

Позволяет проводить анализ и определения состава компонентов различных сложных 

органических смесей природного происхождения, - например состава жирных кислот и 

спектра липидов, в том числе холестерина, общих липидов, фосфолипидов и т.п. 

 

3) Система для цитоморфологических и цитохимических исследований органов и 

тканей - используется для морфо-функциональной характеристики клеток крови, а также 

цитохимической характеристики тканей. 

Автоматизированное рабочее место на базе микроскопа Axioskop 40 (Zeiss) с 

системой анализа изображений “ВидеоТесТ 4.0” и Автоматизированное рабочее 

место на базе микроскопа Axio Skope.A1 (Zeiss) с пакетами программ Axio Vision и 

системой анализа изображений “ВидеоТесТ-Морфология 5.2”. Позволяют проводит 

микроскопирование объектов при различном увеличении образцов в проходящем свете, 

захвата изображений, подготовки баз данных с изображениями, а также 

морфометрического анализа компьютерных изображений в ручном и автоматическом 

режимах. 

Микроскоп лабораторный инвертированный «БиОптик серии BI-200». 

Применяется для работы при культивировании клеток, экспериментами с мечеными 

белками и др научных исследований. Подходит для работы с тканевыми культурами. 

 

4) Комплекс оборудования для иммунологического анализа 

Оборудование для определения фенотипических и функциональных характеристик 

лимфоцитов и изучения клеток иммунной системы 

Проточный цитометр CYTOMICS FC-500 (Beckman Coulter, США) с программным 

обеспечением CXP. Прибор относится к классу самых современных автоматических 

анализаторов клеток. Предназначен дл определения уровня экспрессии мембранных и 

внутриклеточных маркерных молекул, транскрипционных факторов и рецепторов 

лимфоидных клеток. Используется для определения пролиферативного потенциала 

клеток, фаз клеточного цикла.  

Cтанция пробоподготовки “Coulter PrepPlus 2”  и система автоматического 

лизирования “TQ-Prep” (Beckman Coulter, США), совместимые с проточным 

цитометром “FC500”, позволяют стандартизировать подготовку образцов на высоком 

уровне автоматизации. 

Ламинарный бокс KOJAIR (Финляндия). Используется при выполнении всех работ с 

клетками и клеточными культурами, требующих стерильных условий. 

 

5) Комплекс оборудования для проведения полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени (РВ-ОТ-ПЦР) и классической полимеразной цепной реакции 
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совмещенной с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) на базе лаборатории генетики, в 

том числе: 

Система определения ПЦР в реальном времени ICycler iQ5 (Bio-Rad). Система 

предназначена для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) с регистрацией 

продуктов реакции в режиме реального времени. Методика ПЦР в реальном времени 

является наиболее передовой технологией ПЦР, поскольку позволяет осуществлять 

количественную оценку уровня экспрессии генов в исследуемом материале. Система 

позволяет оценить уровень экспрессии гена, провести скрининг точковых мутаций и 

провести «мультиплексную» ПЦР, что позволяет детектировать в одной пробирке 

одновременно несколько продуктов ПЦР. 

Система iQ5– принадлежит к новому поколению приборов ПЦР в реальном времени. 

Преимуществом данного оборудования является высокая специфичность, 

чувствительность, универсальность и автоматизация регистрации результатов, что дает 

быстроту и качество результатов исследования. 

Амплификатор MaxyGene Gradient (AxyGene) обеспечивает электрический нагрев и 

охлаждение фрагментов ДНК и изменение химического состава веществ. Предназначен 

для проведения полимеразной цепной реакции. На любой стадии программы можно 

установить градиент до 24ºC слева направо через рабочий блок, при этом скорость 

нагрева/охлаждения может находиться в пределах до 3ºC/2ºC в секунду. Фиксация 

микропланшетов или пробирок на термоблоке осуществляется с помощью нагреваемой 

верхней крышки. Её использование устраняет необходимость использования масла и 

гарантирует равномерность контакта с блоком.  

Амплификатор (термоциклер) MaxyGene II Therm-1000. Предназначен для 

амплификации нуклеиновых кислот с использованием полимеразной цепной реакции. 

Обеспечивает определенное количество термоциклов (попеременные нагрев и 

охлаждение). Может применяться для постановки любой циклической температурной 

реакции. 

Амплификатор C1000 в комплекте с модулем реакционным оптическим CFX96. Для 

проведения ПЦР с возможностью регистрации продуктов реакции в режиме реального 

времени Решаемые задачи: • ПЦР в реальном времени (до 5 красителей в одной 

пробирке); • ПЦР с анализом по конечной точке; • ПЦР без анализа результатов; Подбор 

оптимальной температуры проведения ПЦР. 

Амплификатор (термоциклер) T100. Предназначен для амплификации нуклеиновых 

кислот с использованием полимеразной цепной реакции. Прибор позволяет определение 

оптимальных параметров реакции благодаря функции температурного градиента; быстрое 

и удобное управление с помощью большого сенсорного дисплея. Термоциклер оснащен 

таймером обратного отсчёта с крупными и контрастными цифрами, хорошо видимыми с 

большого расстояния, для определения времени до конца реакции. Нагреваемая крышка 

позволяет проводить ПЦР без использования минерального масла. Амплификатор Т100 

зарегистрирован на территории Российской Федерации и внесен в Государственный 

реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

Система генетического анализа CEQ 8000. Система генетического анализа позволяет 

надежно автоматически секвенировать ДНК, проводить анализ фрагментов, оценку 

генетического разнообразия, позволяют выявить различия в последовательности с 

точностью до одного нуклеотида, помогает идентифицировать ее кодирующую область, 

выявить точечные (генные) мутации, с которыми связаны метаболические и 

иммунодефицитные заболевания животных и человека, пигментные мутации у растений, 

идентифицировать аллели. 

Система Areol и CytoVision Areol SL-50. Система позволяет анализировать препараты в 

белом свете, а также исследовать образцы с помощью методов флуоресценции. Прибор 

бистро сканирует образец и определяет количество биомаркеров при 



21 

 

иммуногистохимических, иммунофлуоресцентных пробах, в реакции флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH).CytoVision дает возможность быстро сканировать образец, 

находить клетки в метафазе, проводить кариотипирование, анализировать результаты 

флуоресцентной гибридизации in-situ (FISH), многоцветной флуоресцентной 

гибридизации in-situ (M-FISH), многоцветного бэндинга хромосом (RxFISH). 

Оборудование для выделения нуклеиновых кислот (в стерильных условиях): 

Cтерильный ламинарный шкаф СЛШ-М3 (бокс) 2 А класса безопасности (АМС 

МЗМО, Россия). Оснащен системой очистки воздуха (HEPA фильтр), рабочая зона 

внутри стерильного ламинарного шкафа обеззараживается УФ лампой. Используется на 

стадии выделения нуклеиновых кислот и подготовки проб для ПЦР. 

ПЦР-бокс W4879 (Sigma, США) – предназначен для организации изолированного от 

внешней среды пространства при проведении работ с использованием полимеразной 

цепной реакции. 

Cтерильный ламинарный шкаф Kojair (Bioline, Finland) 2 класса безопасности. 

Оснащен HEPA фильтрами для очистки воздуха, обеспечивающими класс чистоты ISO -5 

в соответствии со стандартом ISO -14644-1. Используется на стадии выделения 

нуклеиновых кислот и подготовки проб для ПЦР. 

Центрифуга 5417С (Eppendorf, Германия) (2 шт). Рассчитана на 1,5 мл пробирки (30 

проб), максимальная скорость 14000 об/мин. Используется для осаждения в процессе 

выделения нуклеиновых кислот. 

Центрифуга Rotina 35R (Hettich Zentrifugen, Германия). С охлаждением, максимальное 

число оборотов в минуту: 15000. Использутеся для осаждения нуклеиновых кислот. 

Центрифуга Liston C2201 (Россия) Низкоскоростная настольная центрифуга. Рассчитана 

на пробирки 10-15 мл. Используется на стадии получения плазмы и фракции лейкоцитов 

из цельной крови. 

Вортекс непрерывного/импульсного режима Bio-Vortex V-1 (Biosan, Латвия) – 

использутеся для перемешивания во время процедуры выделения нуклеиновых кислот. 

Термостат EchoTherm (Torrey Pines Scientific, США). Диапазон температур 4оС-70оС, 

есть таймер. Используется для поддержания необходимых температур во время 

проведения процедуры обратной транскрипции, выделения ДНК, обработки РНК 

ДНКазой. 

Твердофазный термостат «Гном» (ДНК-Технологии, Россия). Программируеммый, 

рассчитан на использование пробирок типа «Эппендорф» обьемом 1,5 и 0,5 мл. Диапазон 

температур от комнатной до 99оС. Используется для поддержания необходимых 

температур во время проведения процедуры обратной транскрипции, выделения ДНК, 

обработки РНК ДНКазой. 

Спектрофотометр “SmartSpec Plus”, (BioRad, США). Однолучевой, с диапазоном длин 

волн 200-800 нм. Используется для определения концентраций нуклеиновых кислот (РНК, 

ДНК, кДНК) и белка. Встроенное программное обеспечение прибора позволяет ему на 

основании спектральных данных определять концентрацию и степень чистоты 

нуклеиновых кислот и белков (для этого имеются стандартные встроенные функции). 

Низкотемпературный морозильник UF240-86E, вертикальный (Snijders scienfitic, 

Нидерланды). Диапазон температур от -60оС до -86оС. Используется для хранения 

образцов ДНК, РНК, кДНК, а также биологического материала до момента анализа. 

Система многоступенчатой очистки воды Milli-Q (Millipore, США). Получение 

деонизованной. стерильной воды для работы с нуклеиновыми кислотами. 

Гомогенизатор MagNALyser (Roche, Германия) Прибор в автоматическом режиме 

гомогенизирует образцы и разрушает клетки, облегчая процесс получения супернатанта, 

используемого для последующего выделения и очистки нуклеиновых кислот. В прибор 

помещаются специальные пробирки, содержащие керамические и стеклянные шарики, 

исследуемый материал и лизирующие реактивы. Производительность за одну постановку 

- 16 образцов за несколько минут (до 10 минут). Используется для широкого разнообразия 
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типов обрабатываемых образцов (ткани растений и животных, цельная кровь, клетки 

крови, пищевые продукты, бактерии, грибы и др). MagNA Lyser проводит гомогенизацию 

в специальной герметично закрытой пробирке, благодаря чему предотвращает контакт с 

инфицированным материалом 

Пакет программного обеспечения для создания и поддержки генетических баз 

данных Fingerprinting II Informatix (Bio-Rad, США). 

Пакет программного обеспечения для конструирования олигонуклеотидных зондов 

Primer Premier 5.0 и Beacon Designer 8. 

 

6) Лабораторное оборудование и полевое снаряжение: холодильные и морозильные 

камеры, микроскопы, гомогенизаторы, рН-метры, рефрактометры, центрифуги, 

электронные весы, автоматические пипетки, термостаты, шейкеры, сосуды Дьюара, 

полевое снаряжение, фотоаппараты, и др.  
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9. Вопросы к экзамену по дисциплине “Физиология” 

 

Примерный список вопросов к экзамену. 

1. История  развития физиологии. Основные направления развития отечественной 

физиологии.  

2. Организм  как единое целое.  Взаимоотношения структуры и функции. 

Функциональная система организма. 

3. Саморегуляция - общий принцип организации функциональных систем различного 

уровня. 

4. Физиология как наука, ее классификация и связь с другими науками. 

5. Сущность условных и безусловных рефлексов по И.П.Павлову. 

6. Сущность рефлекторного механизма деятельности ЦНС. 

7. Рефлекс – основная форма нервной деятельности, его виды и необходимые условия 

образования (рефлекторный механизм деятельности ЦНС). 

8. Центральная нервная система, ее основные функции и рефлекторные механизмы 

деятельности. Нейроны как основные структурно-функциональные элементы ЦНС. 

Синаптическая связь между нейронами. 

9. Рефлекторная дуга (кольцо), ее составные части. Элементарные двигательные 

рефлексы у человека (сухожильные и др.). 

10. Торможение в ЦНС и его механизмы. Значение торможения в регуляции 

физиологических функций. Виды торможения. 

11. Вегетативная нервная система (ВНС) и ее анатомо-физиологические  особенности. 

12. Раздражители и их классификация. 

13. Принципы рефлекторной теории – детерминизм, анализ и синтез,   структурность. 

14. Пороговая сила раздражения – реобаза и хроноксия (кривая сила – время). 

15. Парабиоз и его фазы по Н.Е.Введенскому. 

16. Типы ВНД в зависимости от свойств нервных процессов: силы, уравновешенности, 

подвижности. 

17. Виды синапсов в ЦНС и их значение. 

18. Возрастные особенности нервной системы и ВНД у детей. 

19. Высшая нервная деятельность. Физиологические механизмы образования и 

проявления условных рефлексов. Роль условных рефлексов в приспособлении 

организма к изменениям во внешней и внутренней среде, в обучении двигательным 

навыкам. 

20. Вегетативная нервная система (ВНС) и ее роль в регуляции вегетативных функций и 

поддержании гомеостаза. Строение и функции симпатического и парасимпатического 

отделов ВНС. Адаптационно-трофическая функция ВНС. 

21. Понятие о нервно-мышечном (двигательном) аппарате. Двигательные единицы (ДЕ) и 

их классификация. Функциональные особенности различных типов ДЕ (порог 

активации, скорость и сила сокращения, утомляемость и др.). Значение типа ДЕ при 

различных видах мышечной деятельности. 

22. Строение и функции мышц. 

23. Механизм сокращения мышц. 

24. Мышечная композиция. Функциональные особенности разных типов мышечных 

волокон (медленные и быстрые). Их роль в проявлении мышечной силы, скорости и 

выносливости. 

25. Общие сведения с ЦНС и ее функции. 

26. Принципы координации деятельности ЦНС и понятие о функциональных системах 

организма. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Торможение условных рефлексов: условное и безусловное, внешнее и запредельное. 

29. Виды динамометрии и основные свойства мышечной  ткани. 
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30. Определение уровня работоспособности с помощью динамометрии. 

31. Биоэлектрическая активность головного мозга в состоянии покоя и сна (ритмы ЭЭГ). 

32. Память как свойство ВНД, ее формы и виды. 

33. Определение и значение гомеостаза – примеры констант организма человека. 

34. Электрические явления в нерве и мышце. 

35. Диоптрика глаза: аккомодация, рефракция и астигматизм (бинокулярное зрение, 

острота зрения). 

36. Общая характеристика сенсорных систем. Значение зрения и слуха в спорте, труде. 

37. Зрительная сенсорная система и ее роль в регуляции движений. 

38. Слуховая сенсорная система и ее роль в регуляции движений. 

39. Вестибулярная сенсорная система и ее роль в регуляции движений. 

40. Строение и функции моторной (двигательной) сенсорной системы. Проприорецепторы 

скелетных мышц и их роль в управлении движениями. 

41. Механизм цветового зрения глаза человека (трехкомпонентная теория). 

42. Легочная вентиляция (минутный объем дыхания) и факторы, ее определяющие в покое 

и при мышечной работе. Способы определения легочной вентиляции, дыхательного 

объема, частоты дыхания и жизненной емкости легких. 

43. Обмен газов в легких. Газовый состав вдыхаемого (атмосферного), альвеолярного и 

выдыхаемого воздуха. Диффузия газов через легочную мембрану. Величина 

парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, венозной 

крови и в тканях. 

44. Транспорт кислорода кровью. Гемоглобин и его соединения. Кислородная емкость 

крови, факторы, ее определяющие, и ее роль в обеспечении кислородом работающих 

мышц. 

45. Транспорт СО2 кровью. 

46. Обмен газов между кровью и тканями. Диффузия О2 и СО2. Роль миоглобина. 

Артерио-венозная разность (АВР) по кислороду в покое и при мышечной работе 

разной мощности. 

47. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации в тканях. 

Понятие о сдвиге кривой диссоциации гемоглобина вправо (эффект Бора). 

48. Потребление организмом кислорода в покое и при мышечной работе разной 

мощности. Методы определения потребления О2 и выделения СО2. 

49. Максимальное потребление кислорода (МПК). Абсолютное и относительное МПК. 

Признаки достижения МПК. Факторы, определяющие и лимитирующие МПК. 

50. Альвеолярная вентиляция. Анатомическое и физиологическое мертвое пространство. 

Оценка эффективности легочной вентиляции, вентиляционный эквивалент кислорода. 

51. Регуляция дыхания в покое. Дыхательный центр. Хеморецепторные и 

механорецепторные рефлексы. Влияние гиперкапнии и гипоксии на легочную 

вентиляцию. Задержка дыхания и произвольная гипервентиляция. 

52. Особенности регуляции дыхания при мышечной работе. Роль центральных и 

периферических нервно-рефлекторных влияний в регуляции дыхания. Гуморальные 

механизмы в регуляции дыхания при работе. 

53. Функции пищеварительного аппарата. Физиологические механизмы из регуляции. 

Значение работ И.П.Павлова в изучении физиологических механизмов пищеварения. 

Чувство голода. Пищеварение в полости рта. 

54. Пищеварение в желудке и кишечнике, механизмы его регуляции. Всасывание 

питательных веществ. Влияние мышечной работы на процессы пищеварения и 

всасывания. 

55. Физиология эндокринной системы. Механизмы действия гормонов на 

физиологические функции организма человека. Связь нервной и гуморальной 

регуляции функций организма. 
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56. Гормоны гипофиза, их значение для жизнедеятельности. Роль гормонов гипофиза в 

регуляции функций других желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная 

система. 

57. Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) и их роль в 

жизнедеятельности организма, влияние на энергетический обмен. 

58. Гормоны коркового слоя надпочечников, их роль в жизнедеятельности организма и в 

долговременной адаптации к мышечной деятельности. 

59. Гормоны мозгового слоя надпочечников (адреналин и норадреналин). Симпато-

адреналовая система и ее роль в процессе срочной адаптации организма к мышечной 

работе и психоэмоциональным напряжениям. 

60. Понятие об общем адаптационном синдроме (стрессе), его стадии. Роль желез 

внутренней секреции в формировании срочных и долговременных адаптивных 

реакций. 

61. Гормоны половых желез и их роль в жизнедеятельности организма. Влияние половых 

желез на белковый обмен. 

62. Физиологические механизмы обмена веществ. Понятие об ассимиляции 

диссимиляции, анаболизме и катаболизме. Роль белков в организме. Белковый обмен 

во время мышечной работы и в период восстановления. 

63. Обмен жиров. Роль жиров в энергообеспечении мышечной работы. 

64. Обмен углеводов в покое и при мышечной работе. Значение запасов углеводов для 

мышечной работоспособности. 

65. Обмен воды и минеральных веществ, его значение для обеспечения мышечной 

работоспособности. Чувство жажды. Роль почек в водно-солевом обмене. Питьевой 

режим при физических упражнениях разной мощности и длительности. 

66. Физиология энергетического обмена. Энергетический баланс организма. Методы 

определения расхода энергии. Прямая и непрямая калометрия. Калорический 

эквивалент кислорода. 

67. Регуляция температуры тела. Терморецепторы, центры терморегуляции. Особенности 

терморегуляции при мышечной работе. Рабочая гипертермия. 

68. Система крови. Объем, состав и функции крови. Гематокрит. Кислотно-щелочное 

состояние и активная реакция крови в покое и при мышечной работе разного 

характера и мощности. Буферные системы крови. 

69. Плазма крови. гомеостатические константы крови. Осмотическое и онкотическое 

давление плазмы, их роль в транскапиллярном обмене веществ. Изменения в плазме 

крови при мышечной работе. 

70. Эритроциты, их количество и функции. Изменения в связи с мышечной работой, 

истинный и ложный эритроцитоз. Кровотечение. 

71. Лейкоциты, их состав и функции. Миогенный лейкоцитоз. 

72. Тромбоциты. Механизмы свертывания крови. Свертывающая и противосвертывающая 

системы крови, их изменения при мышечной работе. 

73. Изменения крови при мышечной деятельности. Рабочая гемоконцентрация и ее 

механизмы. 

74. Сердце как насос. Структурные и функциональные особенности сердечной мышц. 

Автоматия и подводящая система сердца. Электрокардиограмма. 

75. Показатели работы сердца. Минутный объем кровообращения и показатели, 

определяющие его. Связь деятельности сердца с мощностью работы (потреблением 

кислорода). 

76. Систолический (ударный) объем крови, факторы, его определяющие. Изменение 

систолического объема в зависимости от положения тела, вида и мощности 

физической работы. 

77. Частота сердечных сокращений в покое и при мышечной работе разной мощности. 

Влияние на ЧСС положения тела в пространстве. 
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78. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца в покое и при мышечной работе. 

79. Гемодинамика. Основные законы гемодинамики. Объемная и линейная скорости 

кровотока. Время кругооборота крови. Особенности кровотока в различных органах и 

сосудистых зонах в покое и при мышечной работе. 

80. Артериальное давление. Факторы, определяющие систолическое, диастолическое и 

пульсовое давление. Изменение АД при различных видах мышечной работы. 

81. Движение крови по венам. Значение венозного возврата крови для величины 

минутного объема кровообращения. Механизмы регуляции венозного возврата. 

82. Сопротивление кровотока в сосудах и факторы, его определяющие. Изменение 

сосудистого сопротивления при мышечной работе. 

83. Нервная и гуморальная регуляция сосудистого сопротивления и артериального 

давления в покое и при мышечной деятельности. 
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