
 

 

 



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Предметная области дисциплины включает изучение общих закономерностей и 

тенденций научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, 

взятых в их историческом развитии и рассматриваемых в исторически изменяющемся со-

циокультурном контексте. 

Объектами изучения дисциплины являются философия и методология научного 

познания в широком социокультурном контексте и историческом развитии. Особое вни-

мание уделяется проблеме кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 

тенденциям смены научной картины мира, типов рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются учёные. 

Основная цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов навыков ме-

тодологически грамотного осмысления конкретно- и общенаучных проблем с видением 

их в мировоззренческом контексте истории и философии науки; приобретение аспиранта-

ми исследовательских навыков в сфере знания философии науки; формирование методов 

теоретической рефлексии, способности к критическо-творческому пониманию историче-

ских и мировоззренческих реалий науки. Дисциплина призвана научить аспиранта мыс-

лить, используя концептуальный и методологический инструментарий философии науки, 

а также исторический опыт становления научного дискурса. 

Задачами дисциплины являются: 

 углубление знаний аспирантов, полученных ими в результате освоения теоретиче-

ских курсов научных дисциплин 

 развитие навыков самостоятельной аналитической работы 

 знакомство аспирантов с широким спектром междисциплинарного научного ин-

струментария, применяемого в современных научных исследованиях 

 раскрытие ключевых понятий, связанные с методическим обеспечением теоретиче-

ских и прикладных научных исследований 

 формирование научного мировоззрения 

 подготовка к восприятию новых научных фактов и гипотез 

 научение основам знаний методологии и её уровней 

 усвоение слушателями знания истории науки как неотъемлемой части истории че-

ловечества 

 формирование умения ориентироваться в методологических подходах и рассмот-

рение их в контексте существующей научной парадигмы. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой (обязательной) части Блока 1 ОПОП, выступает 

при этом интегрирующим началом для создания целостного философски и методологиче-

ски выверенного мировоззрения исследователя в области научного познания.  

Приобретенные знания в рамках данной дисциплины необходимы в дальнейшем 

при изучении других учебных дисциплин в соответствии с выбранной направленностью 

подготовки. Особое внимание должно уделяться проблемам, требующим системного под-

хода. Знания, которые аспирант приобретает по дисциплине «История и философия 

науки», должны активно использоваться в собственной научно-исследовательской дея-

тельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

3.1. Перечень компетенций закреплённых за дисциплиной в ОПОП: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5) 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Содержание компетенции: 

Знать: 

 Систему категорий философии науки 

 Основные этапы развития медицины, биологии и смежных дисциплин. 

 Основные методологические парадигмы 

 Концепцию смены фундаментальных парадигм в истории научного знания; прин-

ципы, представление о многообразии и единстве логико-гносеологических, методологиче-

ских, онтологических и аксиологических проблем науки 

 Структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию 

 Основные этапы исторической эволюции науки от античности до современности. 

Уметь: 

 Самостоятельно разбираться в многообразии форм человеческого знания, соот-

ношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
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человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в совре-

менном обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жиз-

ни. 

 Определять механизмы производства научного знания, связанные с рефлексией 

процедур верификации и легитимации знания. 

 Самостоятельно выявлять и идентифицировать философско-мировоззренческую 

позицию собеседника, а также точку зрения и аргументацию автора профессионального 

научного текста. 

 Выделять, формулировать и аргументировать собственную мировоззренческую по-

зицию в процессе межличностной коммуникации. 

 Использовать принципы и методы философского познания в процессе научного ис-

следования, написания научных работ, докладов, кандидатской диссертации, в професси-

ональной деятельности и социальной практике. 

Иметь навык и (или) опыт деятельности: 

 Владения понятийно-категориальным аппаратом философии науки 

 Понимания ценности научной рациональности и ее исторических типов 

 Владения методологическими принципами современной науки 

 Самостоятельного исследования истории профильной науки 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Зачетные единицы Академические часы 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 

Аудиторные занятия (всего)  72 

В том числе:    

Лекции   36 

Практические занятия (ПЗ),   36 

Самостоятельная работа (всего)  72 

Контроль промежуточный (зачет)   8 

Контроль итоговый (кандидатский экзамен) 1 36 

5. Структура и содержание дисциплины 

Структура и содержание дисциплины построены по модульно-блочному принципу. 

Под модулем (разделом, темой) дисциплины понимается укрупненная логико-

понятийная тема, характеризующаяся общностью использованного понятийно-

терминологического аппарата. 

5.1. Структура дисциплины 
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№ 
Наименование 

раздела 

Трудоемкость 

часы 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

1 
Основы философии 

науки 
48 12 12 24  

2 

Философские про-

блемы медицины и 

биологических наук 

48 12 12 24 

3 
История медицины и 

биологии 
48 12 12 24 

 Итого: 144 36 36 72 

5.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы философии науки 

 1. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

 Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения зна-

ний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспе-

чивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и 

обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ан-

тичная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организа-

ций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении со-

зерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с при-

родными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая 

наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Ок-

кам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая 
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роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисци-

плинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания со-

циально-исторического исследования.  

3. Структура научного знания 

 Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов науч-

ного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенно-

сти эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си-

стематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпи-

рические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль кон-

структивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Про-

блемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их соци-

окультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
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 Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимо-

действие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. 

Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания 

науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в тео-

ретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

 Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридис-

циплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 

«парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социо-

культурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки 

и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» си-

стем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в раз-

витии современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюцио-

низм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 
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социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных 

ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Но-

вые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 

науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза науч-

но-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и про-

блема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Фи-

лософия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфе-

ре. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. 

Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  циви-

лизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

7. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их ис-

торические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столе-

тия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Ком-

пьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки.  

Раздел 2. Философские проблемы медицины и биологических наук  

1.  Философия медицины. Предмет, категории, методы медицины 

Философия как мировоззренческая  и общеметодологическая основа медицины. Он-

тологические, гносеологические и ценностно-нормативные основания медицины. Взаимо-

связь философских и общенаучных категорий и понятий медицины. Философия медици-

ны, ее цели, задачи и основная проблематика. Предмет философии медицины и ее место в 

развитии медицины и здравоохранения. Объект и предмет медицины, специфика медици-

ны как науки. Классификация медицинских наук как философская и методологическая 

проблема. Общая теория медицины как интеграция естественнонаучных и социогумани-

тарных знаний. Дифференциация и интеграция медицинских знаний. Медицина как наука 

и искусство, теория и практика. Особенности развития медицины в XX в. Специфика по-
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знания в медицине, особенности предмета, средств, методов и целей.  

Философские  категории и понятия медицины. Количество, качество и мера, их ме-

тодологическое значение в философии медицины. Мера и норма в медицине. Проблема 

изменения и развития в современной философии медицины. Количественные методы и 

проблема измерения в современной медицине. Детерминизм и медицина. Проблема при-

чинности (этиологии) в медицине. Критика теологии и индетерминизма. Методологиче-

ский анализ монокаузализма и кондиционализма в медицине. Проблемы этиологии в ана-

томо-морфологическом, физиологическом и функциональном аспектах. Проблема моно- и 

полиэтологии заболеваний, ее методологический смысл. Диалектика общего и местного в 

патологии. Категории «целое» и «часть», «структура» и «функция» в медицине. Диалек-

тика и системный подход в медицине.  

Понятие метода познания. Соотношение философского, общенаучного и конкретно-

научного методов в медицине. Факт и научная проблема. Гипотеза и научная теория, их 

логическая структура и познавательная функция в медицине. Эксперимент и моделирова-

ние, их роль в медицинском познании. Возрастание роли прибора в медицине. Методоло-

гические проблемы измерений в медицине. Диагностика как специфический познаватель-

ный процесс. Альтернативность и дополнительность клинико-нозологических и экзистен-

циально-антропологических подходов в диагностике. Клинический диагноз.  

Современные тенденции развития медицинского знания: от классического рациона-

лизма к современному постнеклассическому (мультидисцип-линарность, синергетика и 

др.) видению объекта и предмета медицины. 

1. Сознание. Психосоматическая проблема 

Проблема сознания и психической деятельности в норме и патологии. Соотношение 

физиологического и психологического в медицине. 

Мозг и психика. Происхождение и сущность сознания. Сознание как высшая форма 

психического отражения действительности. Проблема идеального.  

Философские аспекты психосоматической проблемы. Психосоматический подход в 

современной медицине. 

2. Норма, здоровье, болезнь, боль как концепты медицинского знания 

         Философские и социальные аспекты учения о норме, здоровье и болезни. Нозологи-

ческая единица как эмпирическое и теоретическое понятие. Болезнь и патологический 

процесс. Здоровье и болезнь, их место в системе социальных ценностей человека и обще-

ства. Здоровье и заболеваемость. 

        Методологические проблемы гуманизации медицины и здравоохранения. Здоровый 
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образ жизни: сущность и методологические подходы к его изучению.  

         Биоэтика – наука о самоценности жизни. Содержание биоэтики: моральность экспе-

риментов на человеке, причины самоубийств или отказа больных от лечения по жизненно 

важным показаниям, проблемы эвтаназии, аборта, новых репродуктивных технологий, 

трансплантации органов и тканей, медицинской генетики, генной инженерии, психиатрии, 

прав душевнобольных, социальной справедливости в новой идеологии и политики в обла-

сти здравоохранения. 

3. Предмет философии биологии и его эволюция  

Природа биологического познания. Сущность и специфика философско-

методологических проблем биологии. Основные этапы трансформации представлений о 

месте и роли биологии в системе научного познания. Эволюция в понимании предмета 

биологической науки. Изменения в стратегии исследовательской деятельности в биоло-

гии. Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. Философия биологии в ис-

следовании структуры биологического знания, в изучении природы, особенностей и спе-

цифики научного познания живых объектов и систем, в анализе средств и методов подоб-

ного познания. Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли наук о 

жизни в современном обществе. 

5. Биология в контексте философии и методологии науки ХХ века 

Проблема описательной и объяснительной природы биологического знания в зерка-

ле неокантианского противопоставления идеографических и номотетических наук (20-е – 

30-е годы). Биология  сквозь призму редукционистски ориентированной философии науки 

логического эмпиризма (40-е – 70-е годы). Биология глазами антиредукционистских мето-

дологических программ (70-е – 90-е годы). Проблема «автономного» статуса биологии как 

науки. Проблема «биологической реальности». Множественность «образов биологии» в 

современной научно-биологической и философской литературе. 

6. Сущность живого и проблема его происхождения 

Понятие «жизни» в современной науке и философии. Многообразие подходов к 

определению феномена жизни. Соотношение философской и естественнонаучной интер-

претации жизни. Основные этапы развития представлений о сущности живого и проблеме 

происхождения жизни. Философский анализ оснований исследований происхождения и 

сущности жизни. 

7. Принцип развития в биологии 

Основные этапы становления идеи развития в биологии. Структура и основные 

принципы эволюционной теории. Эволюция  эволюционных идей: первый, второй и тре-
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тий эволюционные синтезы. Проблема биологического прогресса. Роль теории биологиче-

ской эволюции в формировании принципов глобального эволюционизма. 

8. От биологической эволюционной теории к глобальному эволюционизму 

Биология и формирование современной эволюционной картины мира. Эволюцион-

ная этика как исследование популяционно-генетических механизмов формирования аль-

труизма в живой природе. Приспособительный характер и генетическая обусловленность 

социабельности. От альтруизма к нормам морали, от социабельности – к человеческому 

обществу. Понятия добра и зла в эволюционно-этической перспективе. Эволюционная 

эпистемология как распространение эволюционных идей на исследование познания. 

Предпосылки и этапы формирования эволюционной эпистемологии. Кантовское априори 

в свете биологической теории эволюции. Эволюция жизни как процесс «познания». Про-

блема истины в свете эволюционно-эпистемологической перспективы. Эволюционно-

генетическое происхождение эстетических эмоций. Высшие эстетические эмоции у чело-

века как следствие эволюции на основе естественного отбора. Категории искусства в био-

эстетической перспективе. 

9. Проблема системной организации в биологии 

Организованность и целостность живых систем. Эволюция представлений об орга-

низованности и системности в биологии (по работам А.А. Богданова, В.И. Вернадского, 

Л.фон Берталанфи, В.Н. Беклемишева). Принцип системности в сфере биологического по-

знания как путь реализации целостного подхода к объекту в условиях многообразной 

дифференцированности современного знания о живых объектах. 

10. Проблема детерминизма в биологии 

Место целевого подхода в биологических исследованиях. Основные направления 

обсуждения проблемы детерминизма в биологии: телеология, механический детерминизм, 

органический детерминизм, акциденционализм, финализм. Детерминизм и индетерми-

низм в трактовке процессов жизнедеятельности. Разнообразие форм детерминации в жи-

вых системах и их взаимосвязь. Сущность и формы биологической телеологии: феномен 

«целесообразности» строения и функционирования живых систем, целенаправленность 

как фундаментальная черта основных жизненных процессов, функциональные описания и 

объяснения в структуре биологического познания. 

11. Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и ориента-

ций культуры 

Философия жизни в новой парадигматике культуры. Воздействие современных био-

логических исследований на формирование в системе культуры новых онтологических 



12 

 

объяснительных схем, методолого-гносеологических установок, ценностных ориентиров и 

деятельностных приоритетов. 

Потребность в создании новой философии природы, исследующей закономерности 

функционирования и взаимодействия различных онтологических  объяснительных  схем  

и  моделей,  представленных  в современной науке. 

Роль биологии в формировании общекультурных познавательных моделей целост-

ности, развития, системности, коэволюции. 

Исторические предпосылки формирования биоэтики. Биоэтика в различных куль-

турных контекстах. Основные принципы и правила современной биомедицинской этики. 

Социальные, этико-правовые и философские проблемы применения биологических зна-

ний. Ценность жизни в различных культурных и конфессиональных дискурсах. 

Исторические и теоретические предпосылки биологической интерпретации власт-

ных отношений. Этологические и социо-биологические основания современных биополи-

тических концепций. Основные паттерны социабельного поведения в мире живых орга-

низмов и в человеческом обществе. Проблемы власти и властных отношений в биополи-

тической перспективе. 

Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инже-

нерии, клонирования. 

12.  Предмет экофилософии 

Экофилософия как область философского знания, исследующая философские про-

блемы взаимодействия живых организмов и систем между собой и средой своего обита-

ния. Становление экологии в виде интегральной научной дисциплины: от экологии биоло-

гической к экологии человека, социальной экологии, глобальной экологии. Превращение 

экологической проблематики в доминирующую мировоззренческую установку современ-

ной культуры. Экофилософия как рефлексия над проблемами среды обитания человека, 

изменения отношения к бытию самого человека, трансформации общественных механиз-

мов. 

13. Человек и природа в социокультурном измерении 

Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. Генезис эколо-

гической проблематики. Экофильные и экофобные мотивы мифологического сознания. 

Античная экологическая мысль. Экологические воззрения средневековья и Возрождения. 

Экологические взгляды эпохи Просвещения. Экологические идеи Нового Времени. Дар-

винизм и экология. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Новые экологические акценты 

XX века: урбоэкология, лимиты роста, устойчивое развитие. Современные идеи о необхо-

димости нового мирового порядка как способа решения глобальных проблем современно-
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сти и обеспечения перехода к стратегии устойчивого развития. Историческая обусловлен-

ность возникновения социальной экологии. Основные этапы развития социально-

экологического знания. Предмет и задачи социальной экологии, структура социально-

экологического знания и его соотношение с другими науками. Специфика социально-

экологических законов общественного развития, их соотношение с традиционными соци-

альными законами. Социальная экология как теоретическая основа преодоления экологи-

ческого кризиса. 

14. Экологические основы хозяйственной деятельности 

Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе природопользования, 

основные этапы ее. Особенности хозяйственной деятельности с учетом перспективы ко-

нечности материальных ресурсов планеты. Основные направления преобразования произ-

водственной  и потребительской сфер общества с целью преодоления экологических 

трудностей. Направления изменения системы приоритетов и ценностных ориентиров лю-

дей в условиях эколого-кризисной ситуации. Пути преодоления конечности материальных 

ресурсов при одновременном поступательном развитии общества. 

15. Экологические императивы современной культуры 

Современный экологический кризис как кризис цивилизационный: истоки и тенден-

ции. Направления изменения биосферы в процессе научно-технической революции. 

Принципы взаимодействия общества и природы. Пути формирования экологической 

культуры. 

Духовно-исторические основания преодоления экологического кризиса. Этические 

предпосылки решения экологических проблем. Экология и экополитика. Экология и пра-

во. Экология и экономика. Концепция устойчивого развития в условиях глобализации. 

Экология и философия информационной цивилизации. Критический анализ основных 

сценариев экоразвития человечества: антропоцентризм, техноцентризм, биоцентризм, 

теоцентризм, космоцентризм, экоцентризм. Смена доминирующих регулятивов культуры 

и становление новых конститутивных принципов под влиянием экологических императи-

вов. Новая философия взаимодействия человека и природы в контексте концепции устой-

чивого развития России. 

16. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем че-

ловечества 

Роль образования и воспитания в процессе формирования личности. Особенности 

экологического воспитания и образования. Необходимость смены мировоззренческой па-

радигмы как важнейшее условие преодоления экологической опасности. Научные основы 

экологического образования. Особенности философской программы «Пайдейя» в услови-
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ях экологического кризиса. Практическая значимость экологических знаний для предот-

вращения опасных разрушительных процессов в природе и обществе. Роль средств массо-

вой информации в деле экологического образования, воспитания и просвещения населе-

ния. 

Раздел 3. История медицины и биологии 

1. Начало генезиса  медицины, науки и философии. Вклад Аристотеля в генезис ме-

дицины. Роль философии в деятельности античных врачей (Гиппократа, Герофила из Хал-

кедона, Эрасистрата, Асклепиада, Галена).  

Роль философии и науки в деятельности Авиценны. Галенизм, Л. да Винчи и А. 

Везалий в контексте истории медицины. Роджер Бэкон и Парацельс: вклады философов в 

развитие медицины.  

Вклад Ф. Бэкона и Р. Декарта в становление философии науки и история медицины. 

Вильям Гарвей: открытия в медицине в контексте философии науки. Единомышленники Р. 

Декарта в медицине: Дж.А. Барелли и С. Санторио.  

Изобретение микроскопа и начало падения влияния ятромеханики на медицинское 

сообщество Европы. Ятромеханика, физиология и открытие Л. Гальвани. Концепции пре-

формизма, эпигенеза и механицизм. 

Витализм и развитие физиологии.  Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна в 

контексте кризиса идеализма и механицизма. Позитивизм и развитие физиологии. Мате-

риализм и учение И.М. Сеченова о рефлекторной теории. Материализм и учение И.П. 

Павлова о высшей нервной деятельности. 

Философия рубежа XIX-XX веков (эмпириокритицизм, прагматизм, философия 

жизни) и формирование неклассической модели врачевания. Экзистенциализм, психоана-

лиз и неклассическая модель врачевания (К. Ясперс, В. Франкл, А. Ленгле).  

Учение о биосфере, синергетика в контексте современных моделей врачевания. 

Теория функциональных систем К.В. Анохина, структурализм – «архитектура клиники» 

(М. Фуко), постструктурализм – «язык сумасшедших» (Ж. Лакан), постмодернизм – «ши-

зоанализ» (Ж. Делёз, Ф. Гватари). 

2. От протознания к естественной истории (от первобытного общества к эпохе 

Возрождения) 

У истоков биологического знания. Антропогенез и знания первобытного человека о 

природе. Мезолит и «неолитическая революция». Центры происхождения культурных 

растений. Бессознательный отбор. Сакрализация биологического знания в цивилизациях 

Древнего Востока. Культ животных и первые природоохранные мероприятия  
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Культурный переворот в античной Греции: от мифа к логосу, от теогонии к воз-

никновению природы. Борьба, комбинаторика и селекция как способы установления гар-

монии. Сведения об обитателях ойкумены. Концепция естественных причин и гумораль-

ной патологии в трудах Гиппократа. Эссенциализм Платона и его влияние на развитие 

биологии. Синтез античного теоретического и опытного знания в трактатах Аристотеля 

«Метафизика», «История животных» и «О возникновении животных». Судьба телеологии 

Аристотеля. Биология в перипатетической школе. Труд Феофраста «Об истории расте-

ний». 

Эллинизм как синтез восточной и древнегреческой науки. Снятие запрета на ана-

томирование (Герофил, Эризистрат). Синтез медико-биологических знаний в трудах Га-

лена. Варрон и римский энциклопедизм. Труд Лукреция Кара «О природе вещей». «Есте-

ственная история» Плиния Старшего. Биологические знания. Сводки лекарственных рас-

тений. 

Отношение к образованию и к науке в средневековье. Использование библейских 

сказаний для изложения знаний об организмах. Провиденциализм, томизм, номинализм и 

реализм. Сообщения о путешествиях, «бестиарии» и «гербарии». Классификация, компи-

ляция и комментарии как форма репрезентации биологического знания. Ископаемые как 

игра природы. Сочинения Альберта Великого, Венсана де Бове и Фомы Аквинского. Био-

логические и медицинские труды Авиценны. Биологические знания в средневековой Ин-

дии и Китае. 

Инверсии античного и средневекового биологического знания. Наблюдение и опи-

сание как основа нового знания. Формирование анатомии, физиологии и эмбриологии 

(Леонардо да Винчи, А. Везалий, М. Сервет). Алхимия и ятрохимия. Зарождение пред-

ставлений о химических основах процессов. Травники и «отцы ботаники». «Отцы зооло-

гии и зоографии». Становление естественной истории, ее фантомы и фантазии. Великие 

географические открытия и их роль в осознании многообразия организмов. Возникнове-

ние ботанических садов, кунсткамер и зоологических музеев. Геогнозия и ископаемые ор-

ганизмы.  

3. От естественной истории к современной биологии (Биология Нового време-

ни до середины XIX в.) 

Геополитика, колониализм и биология. Кругосветные плавания и академические 

экспедиции. Влияние философии Нового времени на развитие биологии. Дифференциация 

теорий и методов. Сравнительный метод и актуализм. Проникновение точных наук в био-

логию.  
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Век систематики. От неупорядоченного многообразия живых существ к иерархиче-

ским построениям. Система К. Линнея. «Лестницы существ» и «древо» П. Палласа. Ос-

новные результаты флоро-фаунистических исследований. Переход от искусственных си-

стем к естественным. Открытие мира ископаемых. Метод тройного параллелизма. Изуче-

ние низших форм жизни. 

Концепции экономии и политики природы. Баланс и гармония природы. Есте-

ственная теология. Учение о жизненных формах и начало биогеографического райониро-

вания. Проблема геометрического роста. Социальная физика А. Кетле. Логистическая 

кривая популяционного роста Р. Ферхульста. Демография как источник экологии. 

Познание строения и жизнедеятельности организмов. В. Гарвей и изучение систе-

мы кровообращения. Анатомия и физиология животных в трудах Р. де Граафа, А. Галлера. 

Микроскопия в биологических исследованиях. Открытие сперматозоида и микроорганиз-

мов. Рождение концепций обмена веществ, ассимиляции и диссимиляции, катаболизма. 

Гумусовая теория питания. Исследования минерального и азотного питания. Представле-

ние о роли белка как специфическом компоненте организмов.  

Преформизм или эпигенез — первоначальная проблема эмбриологии (Ш. Бонне, 

В. Гарвей, К. Вольф). Проблемы пола, наследственности, физиологии размножения расте-

ний и гибридизации (Й. Кельрейтер, Т. Найт и др.). Создание эмбриологии растений.  От-

крытие зародышевых листов у животных (Х. Пандер) и эмбриологические исследования 

К. Бэра. Первые исследования процессов оплодотворения и дробления яйцеклетки. Опи-

сания клетки и открытие ядра (Ф. Фонтане, Я. Пуркине). Создание клеточной теории 

(Т. Шванн и М. Шлейдон).  

Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции. Биогенез и абио-

генез. Опровержения гипотез самозарождения (Ф. Реди, Л. Спаланцани). Творение или 

возникновение? Начало дискуссий об эволюции (К. Линней, Ж. Бюффон, П. Паллас). 

Учение Ж. Кювье о целостности организма и корреляциях органов. Катастрофизм и уни-

формизм. Реконструкция ископаемых. Идея «прототипа» и единства плана строения. Иде-

алистическая морфология. Первые данные об антропогенезе. Додарвиновские концепции 

эволюции и причины неприятия их биологическим сообществом. 

4. Становление и развитие современной биологии (с середины XIX в. до нача-

ла XXI в.) 

Особенности современной биологии. Интеграция и дифференциация. Эволюцио-

низм. Эксперимент и вероятностно-статистическая методология. Системно-структурные и 

функциональные методы исследования. Физикализация, математизация и компьютериза-

ция биологических исследований. Значение молекулярной биологии для преобразования 
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классических дисциплин. Феномены «идеологизированных» биологий. Этические про-

блемы биологии. 

Изучение физико-химических основ жизни. Первые попытки создать специфиче-

скую физику и химию живого. Попытки реконструировать предбиологическую эволю-

цию. Труд Э. Шредингера «Что такое жизнь? С точки зрения физики». Структурная и ди-

намическая биохимия. Исследования в области молекулярной биоэнергетики и механизма 

фотосинтеза. Исследования механизмов биосинтеза и метаболизма биоорганических ве-

ществ. Изучение структуры белков и нуклеиновых кислот, их функций и биосинтеза. 

Концепции вторичных мессенджеров, факторов роста и «белок-машина». Биологические 

макромолекулярные конструкции. Механохимия молекулярных моторов. Современные 

аспекты биохимической инженерии и биотехнологии.  

Становление и развитие генетики (материализация гена). Законы Г. Менделя и их 

переоткрытие. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Теории мутаций и ин-

дуцированный мутагенез. Гомологические ряды наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Сложное строение гена и внутригенные рекомбинации (А. С. Серебров-

ский и его школа). Формирование генетики популяций (С. С. Четвериков). Матричные 

процессы и молекулярная парадигма. Определение генетической роли ДНК и РНК 

(Т. Эвери, Дж. Мак Леод, А. Херши и др.). Открытие структуры и репликации ДНК 

(Э. Чаргафф, Дж. Уотсон, Ф. Крик, А. Корнберг и др.). Репарация генетического материа-

ла. «Один ген-один фермент» (Дж. Бидл и Э. Тейтем). Транскрипция и трансляция. От-

крытие мРНК (А. Н. Белозерский и др.). Расшифровка генетического кода (Э. Ниренберг, 

Дж. Матей и др.). Мутации как ошибки репликации, репарации и рекомбинации. Транспо-

зоны и транспозонный мутагенез (Б. Мак Клинток). Регуляция действия генов. Теория 

оперона Ф. Жакоба и Ж. Моно. Интрон-экзонная структура генов эукариот. Перекрывание 

генов бактериофагов и вирусов. Генетика пластид и митохондрий. Гены и генетические 

элементы (вирусы, паразиты, эндосимбионты). Генная инженерия. Генодиагностика и ге-

нотерапия. Проблема идентификации генов. Перестройки генетического материала в он-

тогенезе. Предетерминация цитоплазмы. Кортикальная наследственность. Геномный им-

притинг и проблема клонирования млекопитающих. Прионный механизм наследования 

(Б. Кокс, Р. Уикнер). Геномика и генетика. Геном человека. 

Микробиология и ее преобразующее воздействие на биологию. Эволюция пред-

ставлений о бактериях и их разнообразии. Учения о брожениях, открытие анаэробиоза. 

Практическое применение иммунизации и химиотерапии (Л. Пастер, П. Эрлих и др.). Фа-

гоциторная концепция И. И. Мечникова. Учение об искусственном иммунитете. Золотой 

век медицинской микробиологии (Р. Кох). Разработка методов культивирования бактерий 
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(Р. Петри), создание селективных сред и начало изучения физиологических процессов в 

бесклеточных системах (К. Бухнер). Открытие хемосинтеза (С. Н. Виноградский). Заклад-

ка фундамента физиологической бактериологии (А. Клюйвер). Изучение анаэробного ме-

таболизма бактерий (Х. Баркер). Создание почвенной и экологической бактериологии 

(С. Н. Виноградский). Открытие антибиотиков (А. Флеминг, З. Ваксман и др.). Биоредиа-

миация. Молекулярная палеонтология, доказательство полифилетической природы прока-

риотов, концепция архей (К. Воз и др.). Молекулярное секвенирование и построение гло-

бального филогенетического древа. Экологическая бактериология и круговорот биоген-

ных элементов. 

Открытие вирусов (Д. И. Ивановский, М. Бейеринк, Ф. Леффлер) и возникновения 

вирусологии. Основные этапы изучения вирусов и вирусоподобных организмов. Доказа-

тельство неклеточной природы вирусов и инфекционной природы нуклеиновых кислот. 

Биоразнообразие вирусов. Стратегии вирусных геномов. Острые, латентные, хронические 

и медленные вирусные инфекции. Интерферон и антивирусные агенты. 

Изучение клеточного уровня организации жизни. «Клеточная патология» 

Р. Вирхова и «Клеточная физиология» М. Ферворна. Начало цитологических исследова-

ний: структура клетки, организация яйца и цитоплазмы, активация яйца, оплодотворение, 

митоз и мейоз, кариотипа. Ультраструктура и проницаемость клетки. Клеточное деление и 

его генетическая регуляция. Симбиогенез и современная целлюлярная теория. 

От экспериментальной эмбриологии к генетике эмбриогенеза. Аналитическая эм-

бриология. Зарождение экспериментальной эмбриологии. Мозаичная теория регуляции. 

Гипотеза проспективных потенций и энтелехии. Теория организационных центров и эм-

бриональной индукции. Теория поля. Анализ явлений роста. Механика развития и менде-

лизм. Проблема неизменности генов в онтогенезе. Гетерохронии и генная регуляция ско-

рости эмбриогенеза. Дифференциальная экспрессия генов в онтогенезе. Генетическая ре-

гуляция онтогенеза. Гомеозисные гены. Тотипотетность соматических клеток растений и 

амфибий. 

Основные направления в физиология животных и человека. Учение об условных и 

безусловных рефлексах И. П. Павлова. Открытие электрической активности мозга. Введе-

ние методов электроэнцефалографии. Физиология ВНД. Учение о доминанте. От зоопси-

хологии к этологии. Главные результаты изучения физиологии вегетативной нервной си-

стемы, пищеварения, кровообращения и сердца, органов чувств, выделения, нервов и 

мыщц. Реакция организма на чужеродный белок. Открытие групп крови. Эндокринология.  

Биоразнообразие и построение мегасистем. Различные типы систематик: филогене-

тическая, фенетическая, нумерическая, кладизм. История флор и фаун. Фауна эдиакария и 
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изучение венда. Открытие новых промежуточных форм. Живые ископаемые (латемирия, 

неопилина, трихоплакс). Обоснование новых типов и разделов. Фагоцителозоа как живая 

модель гипотетического предка многоклеточных. Разработка макро- и мегатаксономии. 

Единство низших организмов. Империи и царства. Флористика и фаунистика. Изучение 

биоразнообразия и проблема его сохранения. Красные книги. Создание банка данных и 

разработка информационно-поисковых систем. 

Экология и биосфера. Введение понятия экологии Э. Геккелем. Аутоэкология и 

синэкология. Концепция экосистемы А. Тэнсли. Холистская трактовка экосистем. Экоси-

стема как сверхорганизм. Концепция трасмиссивной зависимости между возбудителями 

заболеваний и их носителями. Внедрение математических и экспериментальных методов в 

экологию. Программа популяционной экологии растений. Изучение динамики численно-

сти популяций. Развитие концепции экологической ниши. Нишевой подход к изучению 

структуры экосистем. Трофо-динамическая концепция экосистем. Эколого-ценотические 

стратегии. Учение В. И. Вернадского о биосфере и концепция «Геи». Эволюция биосфе-

ры. Биосфера и постиндустриальное общество. Глобальная экология и проблема охраны 

окружающей среды. 

Эволюционная теория в поисках синтеза. Теория естественного отбора Ч. Дарвина, 

ее основные понятия. Учение о происхождении человека. Поиски доказательств эволю-

ции, построения филогенетических древ и дифференциация эволюционной биологии. Ос-

новные формы дарвинизма и формирование недарвиновских концепций эволюции: 

неоламаркизм, автогенез, сальтационизм и неокатастрофизм. Кризис дарвинизма в начале 

ХХ в.: мутационизм, преадаптационизм, номогенез, историческая биогенетика, типостро-

физм, макромутационизм. Формирование представлений о макро- и микроэволюции. Тео-

рия филэмбриогенезов. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и ее постулаты. Концепция 

биологического вида. Формы и типы видообразования. Макро- и микроэволюция. Транс-

формация СТЭ. Эволюция эволюции. Молекулярные часы. Коварионы и теория нейтраль-

ная эволюция. Эволюция путем дупликации; блочный (модульный) принцип в эволюции. 

Парадоксы молекулярной эволюции. Роль симбиогенеза в макро- и мегаэволюции. Гори-

зонтальный перенос генов. Макромутации и макроэволюция. Направленность эволюции. 

Мозаичная эволюция и гетеробатмия. Концепция прерывистого равновесия. Эволюция 

экосистем. Время возникновения жизни. 

Антропология и эволюция человека. Первые ископаемые гоминиды. Евгеника и ге-

нетика. Позитивная и негативная селекции человека. Открытия Д. Джохансона, Л., М., Р. 

и Д. Лики и концепции происхождения человека. Современная филогения гоминид. Дан-

ные молекулярной биологии, сравнительной биохимии и этологии о филогенетической 
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близости человека с человекообразными обезьянами. Человек как уникальный биологиче-

ский вид. Проблема расообразования. Генетика популяции человека. Биосоциология и 

эволюция морали. Проблема эволюции современного человека. 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

Количество 

часов 

Тема практического занятия 

1.  1 

4 Место и роль науки в развитии культуры 

4 Структура научного знания 

4 Наука как социальный  институт 

4 Классические модели науки 

4 Современные концепции науки 

4 Научные сообщества и их исторические типы 

2.  2 

4 Понятие «жизни» в философии, медицине и 

биологии 

2 Психофизическая и психофизиологическая про-

блемы: философия и медицина  

3.  3 

2 Формирование медицины и биологии как науки 

4 Экология и философия информационной циви-

лизации 

6. Самостоятельная работа студентов и текущий контроль их успеваемости. 

6.1. Цели самостоятельной работы 

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску ли-

тературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их крити-

ческому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаива-

нию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

6.2. Организация и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к семинарским ра-

ботам, к текущему контролю успеваемости, зачету и экзамену, в выполнении реферата по 

избранной теме по истории соответствующей науки, в рамках которой выполняется науч-

ное исследование.  

6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Критерии оценки тестового контроля 

 Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 85 % заданий. 

 Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 65 % заданий. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 

% заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок равного 

или менее 50 % заданий. 

Критерии оценки при собеседовании 

Оценка "отлично" выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется аспиранту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка "неудо-

влетворительно" ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение без допол-

нительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Критерии оценки при решении ситуационных задач 

 Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению аспиранта, 

которое хорошо обосновано теоретически. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформули-

рованы недостаточно четко. Решение аспиранта в целом соответствует эталонному ответу, 

но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, от-

веты не содержат всех необходимых обоснований решения.  
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 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы 

Критерии оценки доклада 

Оценка «отлично» выставляется, если выступление (доклад) отличается последова-

тельностью, логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопро-

сы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материа-

лом. Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в 

проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выступление (доклад) отличается последова-

тельностью, логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргу-

ментировано. Неполно раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выступающий (докладчик) пере-

дает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. 

Выступление воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выступление (доклад) краткий, 

неглубокий, поверхностный. 

Критерии оценки презентации 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго научным. Ил-

люстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия текстовой 

части информации. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсут-

ствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, при-

чем в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является научным. Ил-

люстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является актуальной 

и современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает в себя эле-

менты научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных слу-

чаях соответствуют тексту. Есть орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки. Наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и диа-

граммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте 

чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не является науч-
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ным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту. Много 

орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Наборы числовых данных 

не проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не представляется акту-

альной и современной. Ключевые слова в тексте не выделены. 

6.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.4.1 Форма промежуточной аттестации в 2 семестре – экзамен 

6.4.2 Порядок проведения промежуточной аттестации 

Экзамен с оценкой проводится по экзаменационным билетам в форме устного со-

беседования. Аспиранту достается билет путем собственного случайного выбора и предо-

ставляется 45 минут на подготовку. Защита готового решения происходит в виде собесе-

дования, на что отводится 20 минут. 

Экзаменационный билет содержит 3 вопроса (2 теоретических и 1 практический). 

Пример экзаменационного билета в приложении № 4 

Критерии выставления оценок 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показал глубокое полное знание и 

усвоение программного материала учебной дисциплины в его взаимосвязи с другими дис-

циплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной лите-

ратуры, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, знание дополни-

тельной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, показавший полное знание основного ма-

териала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной рабочей программой, способность к пополнению и 

обновлению знаний. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, показавший при ответе на за-

чете знание основных положений учебной дисциплины, допустивший отдельные погреш-

ности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с основной литера-

турой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились существенные 

пробелы в знаниях аспиранта основных положений учебной дисциплины, неумение даже 

с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы билета. 

6.4.3 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

Представлен в приложении №1 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
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1. Ильин, В. В. Теория познания. Гносеология [Текст] : учебник / В. В. Ильин. – 

Москва : Проспект, 2018. – 494 с. 

2. Моисеев, В. И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. Моисеев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 584 

с. 

3. Философия (метафизические начала креативного мышления) [Электронный ре-

сурс] : учебник  / Ю.М. Хрусталев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book 

7.2. Дополнительная литература 

1. Лешкевич, Т. Г. Философия науки [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и соис-

кателей ученой степени / Т. Г. Лешкевич. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 270 с. 

2. Степин, В. С. История и философия науки [Текст] : учебник / В. С. Степин. – 

Москва : Трикста : Академический Проект, 2012. – 423 с. 

3. Хрусталев, Ю. М. Философия [Текст] : учебник / Ю. М. Хрусталев. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 463 с. 

4. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин [и др.] ; под ред. В. Д. 

Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book.  

5. Ильин, В. В. Философия [Текст] : учебник / В. В. Ильин. – Москва : Проспект, 

2019. – 480 с. 

7.3. Электронно-библиотечные системы, профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

1. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа. – Режим доступа: www.geotar.ru. 

2. электронная библиотека «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

3. электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru); 

4. информационно-поисковая база Medline (http:// www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); 

5. электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской биб-

лиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова; 

6. бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» // http://window.edu.ru/; 

7. официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации // 

http://www.geotar.ru/
http://www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed
http://window.edu.ru/
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http://www.rosminzdrav.ru; 

8. Российское образование. Федеральный образовательный портал. 

//http://www.edu.ru/; 

9. официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации // 

http://минобрнауки.рф/ 

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

Представлены в приложении №2 

9. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Представлены в приложении №3 

 

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
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Приложение №1 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена 

1. Шкала оценивания промежуточной аттестации в форме экзамена – «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Уровни сформированности содержания компетенций и показатели уровней  сфор-

мированности компетенций в баллах: 

Коды компетенций 
Уровни сформированности 

содержания компетенции 

Баллы по 

шкале уровня 

УК-1, УК-2, УК-5 

Ниже базового 0 

Базовый 1 

Повышенный 2 

УК-1, УК-2, УК-5 
Отсутствие умения 0 

Наличие умения 1 

УК-1, УК-2, УК-5 

Не имеет 0 

Имеет в целом 1 

Имеет 2 

3. Виды критериев уровня сформированности компетенций: 

Допуск до экзамена (бинарный критерий) – допущен или не допущен. Показателем 

является выполнение всех контрольных мероприятий по текущему контролю успеваемо-

сти. 

Критерии оценки и ее значения для категории «знать» (количественный критерий): 

Ниже базового – 0 баллов. 

Базовый уровень – 1 балл. 

Повышенный уровень – 2 балла. 

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный критерий): 

Отсутствие умения – 0 баллов. 

Наличие умения – 1 балл. 

Критерии оценки и ее значение для категории «иметь навык и (или) опыт деятель-

ности» (бинарный критерий): 

Не имеет – 0 баллов. 

Имеет в целом – 1 балл. 

Имеет – 2 балла. 

4. Вид экзамена – письменный экзамен. 

5. Форма экзаменационного билета. 
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Билет соответствует форме Протокола заседания экзаменационной комиссии по при-

ему кандидатского экзамена.  

6. Критерии оценки за экзамен: 

«отлично» – при сумме баллов 5; 

«хорошо» – при сумме баллов 4; 

«удовлетворительно» – при сумме баллов 3; 

«неудовлетворительно» – при сумме баллов 0, 1 или 2. 

7. База заданий, предназначенных для предъявления студентам на экзамене. 

Число экзаменационных билетов – 30. Число вопросов (заданий) в экзаменационном 

билете – 3. Перечень всех экзаменационных вопросов (заданий) представлен в приложе-

нии № 4 к Программе. Приложение содержит также пример экзаменационного билета. 

8. Методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена. 

Продолжительность экзамена – 60 минут. 

При ответе на вопросы экзамена допускается использование справочными данными, 

методическими указаниями по данной дисциплине. 

Пользование различными техническими устройствами не допускается. При желании 

аспиранта покинуть пределы аудитории во время экзамена экзаменационный билет после 

его возвращения заменяется. 

Члены экзаменационной комиссии имеют право после проверки письменных ответов 

на экзаменационные вопросы задавать аспиранту в устной форме уточняющие вопросы в 

рамках содержания экзаменационного билета, выданного аспиранту. 

Фонд оценочных средств  

для проведения  промежуточной аттестации в форме зачета 

1. Шкала оценивания промежуточной аттестации в форме зачета – «зачтено», «не за-

чтено». 

2. Вид промежуточной аттестации в форме зачета. 

Промежуточная аттестация для дисциплины «История и философия науки» установ-

лена в виде результата текущего контроля знаний аспиранта без дополнительных кон-

трольных испытаний. В процессе обучения аспирант должен полностью выполнить учеб-

ный план, предусмотренный рабочей программой дисциплины, по всем видам учебных 

занятий.  

В процессе изучения дисциплины осуществляется систематический самоконтроль ка-

чества теоретической и практической подготовки обучающихся: 

1) текущий – посредством составления ответов на контрольные вопросы в конце каж-

дого параграфа или иной темы; 
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2) промежуточный – посредством устного опроса по каждой теме и разделам курса; 

При этом качество итоговой аттестации существенным образом зависит от качества 

промежуточного (рубежного) и текущего контроля.  

Критерии оценки итогового зачета: 

 уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного учебной програм-

мой дисциплины; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

«Зачтено» выставляется  при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных в Программе – коллоквиумов, эссе, подготовки к семинарским заняти-

ям.  

«Не зачтено» выставляется, если аспирант не выполнил всех контрольных мероприя-

тий, предусмотренных  в программе курса. 

Фонд  оценочных  средств промежуточной аттестации в форме реферата 

Учебным планом по дисциплине предусмотрен реферат по истории соответствующей 

науки. В реферате должен быть дан самостоятельный, краткий аналитический обзор лите-

ратуры по теме, утверждённой научным руководителем аспиранта. 

Реферат по истории науки – краткая запись идей, содержащихся в одном или несколь-

ких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источ-

ников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Но-

визна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, осо-

бую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классифика-

ции, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Обязательные составные части реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 



29 

 

В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с указанием 

соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела. 

Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, разъяснён её 

смысл, обоснована её актуальность, перечислены основные задачи реферата. Всё даль-

нейшее изложение должно быть нацелено на решение поставленной во введении главной 

проблемы. 

В основной части разделы, подразделы, пункты, подпункты должны быть пронумеро-

ваны арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1.1. обозначает раздел 1, 

подраздел 1, пункт 1). Каждый структурный элемент должен иметь заголовок.  

Следует исходить из того, что реферат представляет собой учебно-исследовательскую 

работу, главной задачей которой является изучение литературы по той или иной теме, ос-

новательное ознакомление с проблемой. Автор реферата должен, прежде всего, разо-

браться в существующей литературе по вопросу, выделить основные подходы к решению 

поставленной проблемы, основные точки зрения на неё, привести аргументацию авторов 

или сторонников того или иного решения вопроса. Вместе с тем, реферат предполагает 

свободное, критическое отношение к изложенным позициям. Необходимо постараться 

выявить их сильные и слабые стороны, провести их сравнительный анализ, сформулиро-

вать собственную позицию. Текст основной части должен быть написан таким образом, 

чтобы рецензенту было ясно, где излагается тот или иной автор или источник, и где – соб-

ственные размышления автора реферата. 

В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из проведён-

ного анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос. Содержание 

выводов должно быть обосновано всем предшествующим ходом мысли. 

Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного библиогра-

фического описания ГОСТ 7.1. (в том числе фамилия и инициалы автора, полное название 

работы, город, издательство, год, число страниц и т.д.). В случае использования текстов, 

размещённых в Интернете, необходимо указать имя автора материала, название материала 

и полный адрес страницы. Использование безымянных материалов не допускается. 

Ссылки на источники должны быть даны в виде постраничных сносок со сквозной 

нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) даётся полное описание источника (как в 

списке литературы) с обязательным указанием соответствующих номеров страниц. 

Объём реферата – от 40 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Страницы реферата нумеру-

ются арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. На титульном листе номер не про-

ставляется. Размер шрифта 12-14, цвет – чёрный, интервал – полуторный. Поля: слева – 3 

см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1 см. Использование сокращений нежелательно; в про-
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тивном случае в местах их использования в тексте должна быть дана их расшифровка и 

приведены соответствующие пояснения, а в конце реферата приведён список используе-

мых обозначений и сокращений. Список должен располагаться столбцом. Слева в алфа-

витном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы и термины, справа 

— их детальную расшифровку. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на отдельных понятиях, утверждениях и т.д., применяя различ-

ные шрифты и способы форматирования. Допускается использование таблиц, иллюстра-

ций, графиков, схем, диаграмм и т.п. Они должны быть расположены в соответствующем 

месте текста и, в случае необходимости, пронумерованы. Уравнения и формулы следует 

выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс, минус, умножения, деления, или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и числовых коэффи-

циентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, 

в которой они даны в формуле. Формулы можно нумеровать арабскими цифрами в круг-

лых скобках в крайнем правом положении на строке.  

К напечатанному тексту реферата (на одной стороне белой бумаги формата А4) долж-

на быть приложена его электронная версия на компакт-диске. 

Примерная тематика работ: 

1. Проблема боли: психосоматические корелляты 

2. Философские и медицинские взгляды на феномен боли 

3. Научные принципы формулирования диагноза 

4. Новые научные методы и технологии, применяемые в медицинских науках 

5. Психосоматические и личностные особенности в медицинских практиках 

6. Проблема объективного и субъективного в медицине 

7. Проблема личностного статуса и нейропсихологических особенностей у боль-

ных, перенесших легкую черепно-мозговую травму 

8. Методы эмпирического исследования в хирургии 

9. Этика и деонтология в педиатрии 

10. Проблема нормы и патологии в медицине (микробиология) 

11. Измененные состояния сознания: алкоголизм и наркомания 

12. Проблема верификации методов в лечении соматических заболеваний (на при-

мере пульпита) 

13. Адаптация: философские, биологические, социальные, психологические и ме-

дицинские аспекты 

14. Качество жизни как личностная характеристика гастроэнтерологического па-
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циента 

15. Философские и этические аспекты процессов умирания и реанимации 

16. Психосоциальные аспекты хронического заболевания (на примере туберкулёза) 

17. Психосоматическая и психоэмоциональная стороны формирования патологи-

ческого процесса. Психосоматика онкологических больных 

18. Философские аспекты эстетики (в ортопедической стоматологии) 

19. Этика клинических испытаний и медико-биологических экспериментов на че-

ловеке и животных 

20. Категории «целое» и «часть», «структура» и «функция». Их методологический 

смысл в медицинской теории и практике 

21. Нозология. «Болезнь – это форма приспособления организма к условиям суще-

ствования» (акад. И.В. Давыдовский) 

22. Экзистенциально-психологический подход в современной психиатрии 

23. Экологический императив современной культуры и проблемы современной 

медицины 

24. Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной 

инженерии, клонирования, технологии стволовых клеток. Перспективы и опасности. 

25. Новейшие подходы и методы в анатомии и их интеграция 

Критерии оценки реферата: 

 уровень освоения аспирантом материала; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения изучаемой темы; 

 степень раскрытия сущности вопроса; 

 обоснованность выбора источников; 

 соблюдение требований к оформлению. 

«Зачтено» выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зре-

ния на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформули-

рованы выводы, тема раскрыта, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 

оформлению.  

«Не зачтено» выставляется, если реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы или имеются существенные отступления от требований 

к реферированию (в частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы, имеются существенные недочеты 

при использовании источников). 
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Приложение №2 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Методические рекомендации по отдельным формам самостоятельной работы 

Работа над конспектом лекции 

Основу теоретического обучения аспирантов составляют лекции. Они дают систе-

матизированные знания аспирантам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучае-

мой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению аспиранта-

ми изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, 

творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых 

свойств и качеств. 

Осуществляя учебные действия на лекционного занятиях, аспиранты должны вни-

мательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 

при решении учебно-профессиональных задач. Аспиранты должны аккуратно вести кон-

спект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в уста-

новленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же вы-

полнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), ко-

торые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не приня-

тые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Запи-

си должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. 

В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подго-

товке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и фор-

мул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по те-

ме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, ка-
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кой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному за-

нятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в па-

мяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходя-

щее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному 

материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

           Работа с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придержи-

ваться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром тем-

пе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-

мом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более 

медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого поло-

жения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается запи-

сями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, кон-

спектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и це-

лей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих струк-

туру и последовательность материала. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

 план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения 

  текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника 

 свободный конспект - это четко и кратко изложенные основные положения в ре-

зультате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом 

 тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу 

 В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обяза-

тельно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру кон-
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спекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию 

Для успешного освоения материала аспирантам рекомендуется сначала ознако-

миться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем вы-

полнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной ли-

тературе. 

При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа: 

 организационный 

 закрепление и углубление теоретических знаний 

На первом этапе аспирант планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 уяснение задания на самостоятельную работу 

 подбор рекомендованной литературы 

 составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки 

 составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе 

Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к занятию. Начи-

нать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 

требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со аспирантами. Осталь-

ная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обра-

тить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяс-

нение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе 

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рас-

сматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном ма-

териале, задачах. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

Аспирант должен быть готов к контрольным опросам на каждом занятии. Одобря-

ется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам прак-

тических занятий. 

Подготовка к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, чет-

кий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
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При самостоятельной подготовке к тестированию аспиранту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; 

б) четко выяснить все условия тестирования заранее. Необходимо знать, сколько тестов 

Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оцен-

ки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагае-

мые варианты ответов. Выбрать правильные (их может быть несколько); 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это 

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз опти-

мальный вариант. 

д) если встречается чрезвычайно трудный вопрос, не тратить много времени на него. Вер-

нитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических оши-

бок. 

Подготовка докладов, выступлений и рефератов 

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором со-

брана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде пред-

ставляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих лите-

ратурных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания какой-

либо научной работы, статьи и т.п. 

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по 

определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении докумен-

тальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д. 

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить 

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать 

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного вре-

мени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать про-

блему и пути ее решения. 

2. Методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по курсу, к кото-

рому аспирант должен быть подготовлен. Отсутствие пропусков аудиторных занятий, ак-
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тивная работа на практических занятиях, получение положительных оценок при выполне-

нии практических работ, общее выполнение графика учебной работы являются основани-

ем для получения положительной оценки по текущему контролю. Наличие пропусков, не-

подготовленность к занятиям является основанием для отработки задания по практиче-

ской работе. В ходе отработки аспиранту необходимо будет подготовиться, прийти на 

консультацию и ответить преподавателю на теоретические вопросы по соответствующему 

разделу курса. 

Рубежный контроль успеваемости 

Рекомендации по подготовке к коллоквиуму. 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и 

одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы преподавателя с 

аспирантами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной 

темы. Целями коллоквиума являются: выяснение у аспирантов знаний, их углубление (по-

вышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у аспирантов навыков 

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и 

использованию дополнительной литературы. На коллоквиум могут выносится как про-

блемные (нередко спорные теоретические вопросы), так и вопросы, требующие самостоя-

тельного изучения, а также более глубокой проработки. Подготовка включает в себя изу-

чение рекомендованной литературы и составление конспекта. Коллоквиум проводиться 

либо в форме индивидуальной беседы преподавателя с аспирантом, либо беседы в не-

больших группах (3-5 человек). Критерии оценки коллоквиума:  

 степень добросовестности работы с литературой; наличие составленного конспек-

та по проблематики коллоквиума (структура конспекта в целом, содержание конспекта в 

целом или отдельных его тем); 

 владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; 

 уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую проблему и вы-

сказать свое отношение (собственное мнение) к проблеме, отстаивать правоту своих суж-

дений, умение аргументировать свое мнение); 

 своевременность подготовки к коллоквиуму. 

Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая те-

мы, выносимые на самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное со-

средоточение аспиранта на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий. 
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Аспиранту рекомендуется: 

 при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и пере-

ходить к следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий 

при первом проходе по списку теста; 

 при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютер-

ного тестирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие за-

держки при переключении тестовых заданий. 

Необходимо помнить, что: 

 тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых 

заданий ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования; 

 по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования за-

вершается; 

 допускается во время тестирования только однократное тестирование; 

 вопросы аспирантов к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не отно-

сящиеся к процедуре тестирования не допускаются; 

Тестируемому во время тестирования запрещается: 

 нарушать дисциплину 

 пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, элек-

тронными средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и 

пр.) 

 использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допуска-

ется при разрешении преподавателя- предметника 

 копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их 

по электронной почте 

 фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры 

 выносить из класса записи, сделанные во время тестирования 

На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор. 

За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право уда-

лить тестируемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется. 

 Подготовка к зачету, экзамену. 

Зачет – это проверочное испытание по учебному предмету, своеобразный итоговый рубеж 

изучения дисциплины, позволяющий лучше определить уровень знаний, полученный обу-

чающимися. Для успешной сдачи зачета необходимо  помнить следующее: 

 к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо 
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понимать и уметь пояснять; 

 при подготовке к зачету требуется помимо лекционного материала, прочитать еще 

несколько учебников по дисциплине, дополнительные источники, предложенные для изу-

чения в списке литературы; 

 практические занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, 

как следствие, получение зачета;  

 готовиться к зачету нужно начинать с первой лекции и практического занятия, а не 

выбирать так называемый «штурмовой метод», при котором материал закрепляется в па-

мяти за несколько последних часов и дней перед зачетом. 

При оценивании знаний аспирантов преподаватель руководствуется, прежде всего, сле-

дующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 ориентирование в литературе; 

 знание основных проблем учебной дисциплины; 

 понимание значимости учебной дисциплины; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только содер-

жанию ответа, но и форме его изложения. 

Экзамен, как итоговое испытание по дисциплине, позволяет лучше определить уровень 

знаний изученного материала, усвоение базовых понятий и категорий курса, а также уме-

ние четко излагать фактический и проблемный материал.  

Подготовка к сдаче экзамена включает в себя: 

 просмотр программы учебного курса; 

 определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 

 использование конспектов лекций, материалов практических занятий; 

 консультирование у преподавателя. 

Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором получае-

те общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей и итого-

вой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал, руко-

водствуясь, прежде всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные для 

решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, система-
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тизация и корректировка наработок, освоение нового и закрепление уже изученного мате-

риала. Лекции, практические занятия, текущий и рубежные контроли знаний являются 

важными этапами подготовки к экзамену, поскольку это позволяет оценить уровень соб-

ственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необхо-

димо для подготовки к экзамену первоначально прочитать лекционный материал, а также 

соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором используется при подготовке как минимум два учебных пособия. Это 

способствует разностороннему восприятию конкретной темы. Для качественной подго-

товки к практическим занятиям необходимо привлекать материалы научно-периодических 

изданий, а также материалы подготовленных и зачтенных реферативных заданий. 



 

 

Приложение №3 

Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабо-

чей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических ма-

териалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося) 

2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь 

 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы) 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации 

3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 
- в печатной форме 

- в форме электронного доку-

мента 

С нарушением зрения 

- в печатной форме увеличенным шриф-

том 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла; Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 
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Приложение № 4 

Перечень экзаменационных вопросов (заданий) 

1. Подходы к определению науки. Основные функции науки 

2. Наука как особый тип знания и деятельности. Наука как социальный институт 

3. Основные этапы развития научного знания 

4. Классификация современных отраслей научного знания. Роль медицинского зна-

ния в современной науке 

5. Наука и её взаимосвязь с общественной жизнью и культурой. Техногенная циви-

лизация и наука. Наука и образование 

6. Современные представления о субъекте и объекте научного познания. Предмет 

познания в научном исследовании 

7. Рациональное и иррациональное в научном познании. Вера как установка в науч-

ном познании. Историческая динамика смены типов рациональности в научном 

познании 

8. Репрезентация как способ представления объекта в обыденном и научном знании. 

Интерпретация как научный метод и базовая процедура познания. Конвенция 

(соглашение) в научном познании и коммуникации 

9. Проблема надежности научного знания. Классическое и неклассическое понима-

ние истины. Истина как определение правильности знания. Её критерии. Истина 

как часть мира человека 

10. Проблема разграничения эмпирического и теоретического 

11. Структура эмпирического знания 

12. Теория и её функции. Структура научной теории 

13. Проблема взаимосвязи эмпирии и теории 

14. Метанаучный уровень научного знания 

15. Научная проблема 

16. Основные методы эмпирического исследования 

17. Основные методы теоретического исследования 

18. Научная картина мира. Её роль в научном познании 

19. Нормы   и  идеалы научного знания 

20. Философия и наука. Роль философского знания в динамике развития науки 

21. Историческая динамика развития научного знания. Обусловливающие её факто-
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ры. Научные революции. Исторические типы научной рациональности. Класси-

ческая, неклассическая и постнеклассическая наука 

22. Социальные характеристики научной профессии. Наука и политика. Наука и эко-

номика 

23. Научное творчество и этика. Этические проблемы постнеклассической науки. 

24. Концепции постиндустриального и информационного общества. Идеал общества, 

основанного на знаниях 

25. Позитивистская модель научного знания и её эволюция: первый позитивизм, эм-

пириокритицизм, неопозитивизм (логический атомизм, логический позитивизм, 

лингвистическая философия), постпозитивизм 

26. Герменевтическая модель научного знания: В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Га-

дамер, П. Рикер 

27. Экологический кризис как глобальная проблема современности. 

28. Демографические проблемы в стране и в мире. 

29. Медицина как наука. 

30. Медицина в системе культуры. 

31. Взаимосвязь философии и медицины в их историческом развитии. Роль филосо-

фии в мировоззрении и мышлении врача. 

32. Философские аспекты социально-биологической проблемы. Диалектика соци-

ального и биологического в природе человека. 

33.  Проблема сознания в философии и медицине 

34. Сознательное и бессознательное. Защитные механизмы психики 

35. Измененные состояния сознания. Философская и психологическая интерпретация 

36. Психофизическая и психофизиологическая проблемы 

37. Философские аспекты психосоматической проблемы 

38. Этика и биоэтика 

39.  Проблема тела и телесного в философии и медицине 

40. Философские понятия и категории в медицине 

41. Философские, общенаучные и конкретно-научные методы в медицине 

42. Образ врача в культуре 

43. Модели врачевания: медицинская, социально-психологическая (комплексная), 

экзистенциальная 
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44. Здоровье как понятие, концепт и социально-медицинская проблема 

45. Медицинская диагностика как вид познания. Особенности мышления врача. 
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Пример билета 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

Тверской государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №1 

 

 

1. Историческая динамика развития научного знания. Обусловливающие ее 

факторы. Научные революции. Исторические типы научной рациональности. 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. (УК-1, УК-2) 

2. Научное творчество и этика. Этические проблемы постнеклассической науки. 

(УК-5) 

3. Герменевтическая модель научного знания. В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Га-

дамер, П. Рикер. (УК-1, УК-2) 

 

 


