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Пояснительная записка 

 

Цель кандидатского экзамена по физиологии: установить глубину профессиональных 

знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научной работе. 

На кандидатском экзамене по физиологии аспирант должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом физиологии, знание основных теорий, положений, концепций 

современных знаний по физиологии. В основу настоящей программы положены разделы 

дисциплины физиологии, необходимые квалифицированным представителям нормальной 

физиологии.  

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. 2 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 

связи. Дальнейшее развитие рефлекторной теории И.П. Павлова. Проблема саморегуляции 

функций в организме. Организм как система, «сама себя регулирующая, сама себя направляющая 
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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. 

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 представления 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 

кроветворения и Перераспределения элементов крови. Роль селезенки, печени, костного мозга, 
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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. Лимфатическая 

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 объяснения 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. 

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 O2 и СO2 кровью. Газообмен между легкими и 

кровью, кровью и тканями. Рефлексы рецепторов легких, верхних дыхательных путей, 

дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 
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гормональная функция. Роль передней доли гипофиза в регуляции функций щитовидной железы. 

Паращитовидные железы и их роль в кальциевом обмене. Поджелудочная железа и ее 

гормональная функция. Значение инсулина в углеводном 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. 

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). 

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 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 
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интегративной деятельности ЦНС. Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге. 

Экспериментальные условнорефлекторные и электрофизические методы изучения функций ЦНС.  

12. 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. 

 

Критерии оценки уровня знаний 

Оценка по результатам проведения кандидатского экзамена по дисциплине «Физиология и 

биохимия растений», направленность программы Физиология и биохимия растений, направления 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» выставляется на основе совокупности ответов по 

вопросам программы кандидатского экзамена и по вопросам дополнительной программы по теме 

диссертации аспиранта, которая согласовывается с научным руководителем.  

Оценка «отлично» выставляется за исчерпывающий ответ, отражающий знание и 

профессиональное владение материалом программы кандидатского экзамена и дополнительной 

программы по теме диссертации. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, содержащий непринципиальные погрешности, 

отражающий знание и свободное владение материалом программы кандидатского экзамена и 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, отражающий знание принципиальных 

положений вопросов, при наличии погрешностей, устраняемых аспирантом при ответе на 

дополнительные вопросы программы кандидатского экзамена и дополнительной программы по 

теме диссертации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, показывающий непонимание 

существа вопроса, наличии грубых ошибок в ответах на вопросы программы кандидатского 

экзамена и дополнительной программы по теме диссертации. 


